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Въ прошедшемъ году профессоръ БоннскКаго уни- 

верситета Э. Страсбургеръ издалъ въ свфтъ сочинеше 

подъ заглашемъ «Баз ЮМеше }офашбейе Ргасисит т 

Ап авоег», долженствующее служить руКоводствомъ для 

практическихь занятй по микроскопической ботаниКЪ. 

Г. Страсбургеръ предоставилъь мнф право перевода 

этого сочинешя на руссЮИ языКъ и въ тоже время 

былъ таКъ любезенъ, что сообирилъ мнЪ всЪ тЪ изм$- 

нения и дополнешя текста, Которыя онъ предполагаетъ 

сдЪлать во второмъ изданы своей Книги. ВслВдстые 

этого предлагаемый ниже переводь представляетъ со- 

бою КаКъ бы второе издаше названнаго сочинемя. 

Считаю долгомъ выразить здЪсь г. Страсбургеру мою 

глубокую признательность за эту  товаришесКую 

любезность. 

Желая облегчить свою задачу и по возможности 

ускорить появлеше въ свфтъ перевода Книги Страс- 

бургера, я обратился Къ ДЛ. В. Рейнгарду съ предложе- 

шемъ принять участе въ этомъ дЪлЬ. Г. Рейнгардъ 

согласился на это и взялъь на себя трудъ перевести 

введеше и 1, П, ХУ — ХХХ! упражненя; остальное 

переведено мною. 



ТУ 

Переводъ нашъ является въ печати благодаря 

одесскому Книгопродавцу г. Шлейхеру, Который въ 

послфднее время выКазываетъ весьма похвальное стрем- 

леше издавать переводы хорошихъ инос: ыхъ ру- 

Ководствъ по естественнымъ науКамъ, не стфсняясь 

необходимыми для этого значительными затратами. 

ОднообА. 

5-го Сентября 1885 г. 



РЕДИСЛОМЕ. 

Въ первой половин наетоящаго года я издалъ книгу 

подъ заглавемъ «Вобаи1всВез Ртасйецт», задача которой со- 

стоить въ томъ, чтобы ввести въ микроскопическую технику 

начинающато и служить дальнёйшимъ руководетвомъ для болфе 

опытнаго. На микроскопическую технику въ этой книг было 

обращено особенное внинан!е. СоотвФтственно своему широкому 
назначеню „Вофат1зеНез Ргасйсит“ достигло значительныхъ 
размёровъ, и это побудило меня изготовить новое издаве этой 
книги, разочитанное только для потребностей начинающаго. 
Такое сокращенное издан1е и предоставляется теперь въ видё 
«К]ешез \фобатляеВез Ртгасйсит» и, надЪюсь, удовлетворить 
своему назначентю. 

«Паз кеше обал1ясве РтасЯюит» предназначается ие- 
ключительно для начинающихъ. Оно посвящается тБмъ, которые, 
не разсчитывая сдФлалься спепалиетами по Ботанив%, желаютъ 
познакомитьея съ основанями научной Ботанйки. Въ то-же 
время, оно знакомить начинающаго съ микроекопичеекою тех- 
никою. Ботанйческ!я работы съ микроскопомъ особенно удобны 
для подобной цзли и всВ тв, которымъ необходимо знаком- 
ство съ микроскопическою техникою, должны-бы начинать съ 
изучен!я поесрелетвомъ микроскопа ботаническихь объектовъ. 

Задача, подлежащая рёшеню начинающаго, раздлена въ 
настоящей внигз на 32 упражненя, которыя соотвтствуютъ 
приблизительно числу практическихъ занят съ начинающими 
въ одинъ универбитетскЙ семестръ. Предполагается, однако, 
что каждое такое упражнен1е продолжается нЪеколько часовъ, 
ВЪ течени которыхъ возможно досталочно основательно пройти 
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содержан1е одного упражненя. Трудность задачи увеличивается 
съ перваго до послФдняго упражненя, почти съ непрерывною 
послфдовательноет!ю. Первое упражнен1е предполатаетъь въ иа- 
чинающемъ совершенное незнакомство съ инструментами, ко- 
торые имзютъ быть въ употреблени. Напротивъ того, предио- 
латается, что начинаюний уже знакомъ ©ъ.содержанемъ ка- 
кого-нибудь новфйшаго учебника Ботаники, или прослушалъ 

общий куреъ Ботаники. При такой подготовЕЪ, начинающИй въ 
востоян1и вработаться въ микроскопическую Ботанику. а вифетЪ 
съ твиЪ и въ микроскопичеекую технику, даже безъ посторон- 
ней помощи, ‘но при посредствВ одной этой книги. 

Необходимый для изелВдован1я матералъ выбранЪъ такъ, 
чтобы каждый легко могъ его добыть. Очень часто я указываю 
на употреблен1е алкотольнато матерлала, который ставить ра- 
боту наблюдателя. въ болфе или менфе независимое отъ вре- 
мени года положене. Но такъ какъ тотъ и другой матерталтъ 
долженъ быть своевременно заготовленъ. иногда за нъеколько 

иъсяцевъ до наблюден!я, то въ обобомъ указателф обращается 

вниман!е практиканта на необходимыя для его работъ растентя 
и на то соетоян1е, въ которомъ он’ должны быть подвергнуты 
наблюденю. Но инзющШея уже матералъ нерфдЕо долженъ 

быть подвергнуть‘ необходимой для изелвдованя предваритель- 
ной обработк® за нЪфеколько часовъ до работы, часто даже за 
день, а потому, практиванть хорошо едзлаетъ, если заблато- 
временно познакомится съ содержанемъ предстоящато упражненля. 

Принятые къ употреблен!ю- реактивы. перечислены въ 0е0- 
бомъ епискЪ. Эти реактивы необходимо затотовить до начала 
изельдовав1й. Для спешальныхь гиетолотическихь реактивовъ 
въ этомъ списк® указано и приготовлене ихъ. Въ большинотв® 
случаевъ можно начинающему совфтовать, чтобы онъ пр1обрлъ 
реактивы уже готовыми у одной изъ указанныхь въ началь 
списка фирмъ. 

Употреблен1е инструмектовъ и примфнен1е реактивовъ по- 
яеняются на примфрахъ, а потому указаюя въ этомъ отноше- 
и разофяны въ текст; но общаЙй указатель соетавленъ на- 
столько подробно, что наблюдателю не трудно будетъ отысбки- 
вать отдВльныя указантя по м®р» надобности. 

На методы изел®дованя схизомицетовъ, которые, въ ка- 
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честв* ботаническихъ объектовъ, тоже должны была войти въ 
эту книгу, я обратилъ особенно тщательное вниман1е. Правда, 
я не могъ веей этой области обработать достаточно подробно, 
но полагаю, что сдфланныхъ указан будетъ достаточно, чтобы 
подготовить наблюдателя ко веевозможнымь изелёдоваюпямъ въ 
этомъ родъ. 

Вез фигуры настоящато сочинентя срисованы мною съ на- 
туры, первоначально для издаюмя боле подробнаго «Вов- 
п15сез Ртас сил». Ве указая въ текстз, даже въ тфхъ 
влучаяхъ, когда въ нихь сообщается уже извфетное, основаны 
на собственныхь изслЗдоваюяхъ. Въ конц каждаго упражне- 
н1я указана относящаяся къ содержан!ю этого поелфдняго ли- 
тература, изъ которой начинающ можетъ почеринуть боле 

подробныя евЪдфн1я. 

Боннъ, въ октябрВ 1884. 

Эдуардъ Страсбургеръ, 
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ВВЕДЕНИЕ, 

(Слушатель выешаго учебнаго заведен1я находитъ въ 6бо- 
таническихъ инетитутахъ тв инструменты, которые необходимы 
для его‘ занятй. Тому, кто не состоитъ въ подобномъ заведении, 
но желаетъ при помощи этой книги познакомиться съ микро- 
скопическою ботаникою. равно какъ и тому, который непрем$н- 
но желаетъ имЪть собственный инструм6ентъ, я предлагаю ‘одну 
изъ нижесльдующихъь комбинащй, составленныхъ по новёйшимъ 
оптическимъ каталогамъ. . 

С. Йе!зз въ Тен, штативъ УПа, съ окулярами 2, 4 иб 
ий объективами (объективными систёмами или, короче, системами) 
В и Ь, цзна 158 марокъ. Этотъ инструментъ даетъ увеличен!я 
отъ 10 до 580 разъ. 

Е. Ге!1&2 въ Ветцларв, съ окуляромъ Ги ПТ и объевти- 
вами Зи 17, въ послвднемъ каталог® 1881 г. обозначенъ № 11, 
стоить 110’ мар. Даетъ увеличен1е отъ 80 до 500 разъ. 

\.иН. бе:Бегё въ Ветцларз, комбинац1я, обозначенная 
въ.каталогЪь подъ № 17, подъ именемъ ‹простаго микроскопа», съ 
окулярами Ги ТП и объективами П и Уа, увелачиваетъ отъ 
70 хо 610 рэазъ; безъ микрометра стоитъ 115 мар. 

Г. Вёшёеве въ Берлинв, 3 у. СтгоззЪеегепзвгазве 19, 
штативъ С, окуляры 2 и $, объективы 4 и 7, увеличене 60— 
350 разъ, стоитъ 120 мар. 

Е. НагфвасЕ въ Потсдамв, \Уа1зептгаззе 39, штативъ 
УП, окуляры 2 и 4, объективы 4 и 8 (прежней конструкщи), 
увеличен1е отъ 50 до 600 разъ, дзна 164 марки. 

Т. К1бппе её С(. Ма!1ег въ Берлин» 5. Ре1изепзбгаззе 
11. `Штативъ 117 (студенческй микроскопъ съ желёзною подково- 
образною ножкою), окуляры Пи \, объективы 5 и1, увеличен!е 
40—600, съ предметнымъ микрометромъ, цЪна 100 мар. Штативъ 
16, одъланный весь изъ желтой м8Вди, стоить на 15 мар. дороже. 

Т. \. Бев1есК въ Берлин 8. \У. НаПезсье Эфтавзе 14, 
штативъ ЕЁ, окуляры 0 и 2, объективы $ и 17, увеличеше 
140—550, цьна 135 мар. 

1 
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Кг. бенш1ак и НаетзевВ въ 'БерланЪ. 5. 54] 15еЪге!- 

Ъегзйгазве 4, штативъ № 1, съ окулярами и объективами 2 и 4, 

уведичен!е отъ 20 до 500 разъ, цвна 135 мар. 

В. У:а ке] въ ГёттингенЪ, штативъ (каталогъ 1884 г.) 

окуляры 2 и 5, объективы 3 и 7, увеличене 80 — 660 разъ, 

цвна 140 мар. 
8. Р1631 & Со., У1еп ТУ, бо14евосасве 6, микроскопъ 

№ 4, съ окулярами 2 и 4 и объективами Ш и УП, увеличен1е 
отъ 60 до 600. цвна 75 австрайекахъ елориновъ. 

С. Ве1спегь въ Вниз, УП Веппосаззе 96. Средий 
штативъ № Ш, съ окулярами ИП и ПУ и объективами 3 и 7, 
увеличен!е 65—440, цвиы отъ 80 аветр!йскихъ ®лориновъ. 

Вбри, Наивзег & Со. въ Парижь, гие Вопараме 1, 
наслЪдники хирмы Нагпаек & РгахшочузК!, производятъ таке 
же инструменты, каюе указаны нами у №. НагласКа въ Поте- 
дамв, п по тёмъ же цфнамъ. 

С. УбтасК въ ПарижЪ, гие 4е ]1а Рагевешаеме 2 (като- 
хогь 1882 г.), модель 5, отгибающ!йся, съ вращающейся д1ах- 
рагмою и вытяжною трубкою, съ двумя окулярами, 1 и 3, и 
двумя объективами, 2 и 1, увеличене отъ 60 до 570 разъ. Цвна 
165 хранковъ. ТШтативъ модель 4, тоже отгибаюцщийся, съ ци- 
линдрическими д1аФрагмами, вытяжною трубкою, допускаетъ 
употреблене оевьтительныхъ и поляризацлонныхъ приборовъ. 
Съ твми же окулярами и объективами 2, 6 и 1, увеличете отъ 
60 до 780 разъ, стоитъ 260 еранковъ. Безъ объектива 7 стоитъ 
приблизительно на 50 ®р. дешевле. Эти два инструмента въ 
настоящее время особенно распространены во Франция. 

А. Масвеё въ Парижв, тие 55 беуегш 11, (каталогъ 
1881 г.). Штативъь № 8, окуляръ 1 и 3, объективы 3 и 6. Уве- 
личен1е отъ 80 до 550. Цна около 180 ер. Предложенная здЪсь 
комбинаця въ каталогв не приводится и вмвето штатива № 8 
указывается № 10, который не иметь д1аорагыы и потому не 
можеть быть ревомендованъ. Штативъ № 8 можно отгибать и 
онъ снабженъ цилиндрическими д1ахрагмами. Совершенно схо- 
денъ съ штативомъ № 8 штативъ № 9, но иметь пластинча- 
тую дафрасиу. Цвна послВдняго, съ окуляромъ Ти 3, объекти- 
вомъ 3 иби освзтительнымъ стекломъ 160 гр. 

Англйске микроскопы извЪетныхъь хириъ В,05$ & 00, 
Мех Воп@ 5:ееё 112 и Розе! апд Гезапа, Е юр Воа4 170, 
въ Лондон, равно какъ и американсме Иепыюеуег”а въ Фил- 
ладельешт, бои Ропе Эфгееё 141, значительно дороже ука- 
занныхъ до сихъ поръ и потому для начинающаго предетавля- 
ютъ меньший интересъ. Притомъ, большая часть англйскихъ и 
американскихъ штативовъ уетроена сложнЪе, чвыъ это необхо- 
димо и въ нихъ передвигаетея посредетвомъ винтовъ то, что 
гораздо удобнзе можетъ быть передвинуто пальцами. Больи’^ 
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всего можно рекомендовать «Э4ел Мопоси]аг М!егозсоре Эёап@» 
№ 1, Возз & Со. съ грубою уетановкою поередетвомъ передви- 
жен!я трубки и точною установкою пря помощи микрометриче- 
скаго винта, съ круглымъ, врацающимея стеклянымъ етоли- 
комъ, выдвижною трубкою, къ которой приходятся контпнен- 
тальные окуляры, съ однихъ окуляромъ стоитъ 4 & 103, кае- 
рагма къ столику 8$, ящикъ къ микроскопу отдБльно 118. — 
Къ нему быль бы нуженъ Опе4тер объективъ 15°. стоющий 
1 ® Бзи 1-51 150 стоющй 2 # 23, всего 8 & 16$; жела- 
теленъ еще другой окуляръ, стоющий 1 @. — Грубая установ- 
ка прн помощи зубчатаго колеса увеличиваетъ цзну штатива 
(Задеп8 Мопоещахг М1сгозсоре.Э{а04 № 2) па 153. 

Число оптическихъ инетитутовъ, производящих хороше 
инетрументь, могло бы быть еще увелачено, но я предпочелъ 
ограничиться напболье извфетными. 

Указанныя комбинаши таковы, что каждая изъ пихъ — 

предполагая надлежащее исполнене со стороны оптика — доста- 

точна для того, чтобы начинающий могъ продвлать почти вс 

задачи этой книги. 

Предложенные штативы допускаютъ употреблен1е и болве 
еильныхъ объективовъ, такъ что практикантъ, пр1обр®виий нё- 
которую опытность въ употребления своего инструмента, можетъ 
усилить его качества, прпикупивъ позже одинъ или иъеколько 
болЪе сильныхъ объективовъ. —Въ такомъ случав прежде всего 
можно указать слфдуюпие объективы: | 

С. Де1зз, объевтивъ для водной иммерми У съ коррекщей 
164, безъ коррекщш 144 марки. й 

Е. Ге! 2, объективъ для водной иммерыи 9, съ коррекшей 
75, безъ нея 68 мар. 

у. К16бппе и @. Ма!1ех, объективъ для водной иммери 
9, безъ коррекщзи 50 мар. 

У. Н. Бе1Бег&, объективъ для водной иммереш УПа безъ 
коррекши 60, УПЬ съ коррекщшей 15 мар. 

‚Ъ, Вбоёеве, объективъ для водной иммере1и 10, безъ кор- 
рекцш 60, съ коррекщей 90 мар. 

Е. Наг»асК, объективъ для водной иммереи 9, съ кор- 
рекщей 120 мар. 

‚Ег. Берт! 46 чпа Наепвзс Ь, объективъ для водной им- 
мери 10, съ коррекщей 90 мар. | 

‚В. У1аЕе\, объективъ для водной иммерии В, съ вор- 
рекшей 140. мар. 

‚Р1631 & Со, объективъ для водной иммерси Ф, безъ кор- 
Веки 50, съ коррекщей 75 авотр. Флор, 



4 ВВЕДЕНИЕ. 

С. Везтемекё объективъ для водной иммиерели 10, безъ 

коррекцли 40, съ коррекшей 50 аветр. елор. 

Вбзи, Неоззег её Со., новый сухой объективъ изъ че- 
тырехъ линзъ 9, 90 гр. 

С. Убг1сЕ, объективъ 9, для водной иммерыи, съ коррек- 
щей 150 ор. 

А. Масреё объективъ для водной иммерсзи 9, безъ кор- 
рекщи 100, съ коррекщей 150 эр. 

Возз & (9. (Рясе-Тлзё 1888, р. 12) 1—8 можетъ быть 

употребляемъ сухимъ или для водной иммереи, стоить 8 & 8:. 

Роме!]1] ап Геа1аоа (Са\э]осте 1883) '/, для водной 
иммереи 9 2 9:. 

Начинающий ‚ если онъ желаетъ сразу праобрветь и иимер- 
с1онную систему, сдБлаетъ во всякомъ случав лучше, покупая 
объективъ безъ коррекшли, такъ какъ правильное употреблене 
этой лослЪиней требуетъ большой опытности. Но и болве опыт- 
ный, при употреблени иммерс1онныхъ системъ, которыя здвеь 
предложены, можетъ обходиться безъ коррекши, такъ какъ по- 
слвдняя для слабыхъ иммере1онныхъ системъ вообще излишняя. 
Иимере!онная система безъ коррекщи приспособлена къ сред- 
ней, указываемой оптикомъ, толщин покровныхъ стеколъ, по- 
этому нужно только приобрсть покровныя стекла соотв отвен- 
ной толщины. Но если имЪются въ расноряжени подобныл по- 
кровныя стекла, тогда и при сильныхъ иммерсонныхъ систе- 
махъ можно обходиться безъ корревщи, и послёдняя окажетея 
нужной только ‘при разсматривани готовыхъ препаратовъ, 
снабженныхъ покровными стеклами иной толщины. Коррекцлон- 
ная оправа, если иммермонная система снабжена таковою, им%- 
етъ дъленйя, намфченныя циерами, при помощи которыхъ, въ 
извветныхъ предВлахъ, возможно одълать установку для опре- 

дъленной толщины покровнаго стеклышка, если она извзетна. 

Кто можетъ затратить боле значительную сумму, тотъ 
одвлаетъь хорошо, если сразу купитъ систему для гомогенной 
иммераи. Системы въ '/, и '/, ангЙскаго дюйма для гомо- 
тенной иммерс1и стоятъ у Цейсса 350 п 400 мар.; 1а (1/,.), 
2 (1/1) иЗ (1/„) у Лейтна — 130, 150 п 200 мар.; у Зейберта 
хи ‘(/,), ХИ С) а ХУ (2 И — 200, 260 и 320 мар.; 
у Винкеля 1//,, 1, Ш», и /, — 150, 180, 250, 320 и 
500 мар.; у Гартнака 1 Н "И СЛ) Ш (/.)—200, 250 и 350 
мар.; у Клённе и Мюлаера 1/,., 1/,,. Ус и 1, — 120, 150, 230 
300 мар.; у Шика 1, 1/,, 1 м 1/,,—90, 150, 200 п 300 мар.; 
у Рейхерта 1/5 и 1/,—100 и 150 австр. ххор.; у Верика 9 (1/.,), 
10 (1/16) и 12 (1,)—200, 250 и 350 Фр.; подобныя же цзны и 
У другихъ континентальныхъ оптиковъ. 'Напротивъ, английская 
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системы ©тоятъ дороже; у Повеля и Лелянда !/, до 1/, стоятъ 

отъ 19 до 30 2.— Системы эти безъ коррекши, потому что тол- 

шина употребительныхъ покровныхъ стеколъ для нихъ. почти 
безразхична. Эти системы допускаютъ употреблене гораздо боле 
сильныхъ окудяровъ, чзыъ системы сух!я и даже для водной 

имыерс!и, такъ что съ одной подобной системой, положимъ въ 

1, перемвною окуляровъ достигаютъ твхъ же результатовъ, 

какя получаются отъ нзсколькихъ системъ для водной имиеро!и. 

Такимъ образомъ одна система для гомогенной иммерош, если 

бна хорошо сдвлана, можеть замёнить н®еколько системъ дру- 

гаго рода. Самые лучице результаты каютъ системы для гомо- 

тенной иммереи однако при употреблени освЪтительнаго при- 

бора Аббе, который можеть быть приспособленъ только къ 
большим, слВдовательно, къ болёе дорогимъ штативамъ. Наи- 
болзе дешевый штативъ такого рода у Цейсса, это № Уа, ко- 
торый стоитъ безъ освзтительнаго прибора Аббе 95 мар., а съ 
этимъ приборомъ—150 мар. Верхняя часть этого штатива (сто- 
ликъ и вышележапия части)не вращаетея вокругъ оптической 
оси; а такъ какъ такое устройство имзетъ несомнённо больщя 
преимущества, то слфдуетъ отдать предпочтен1е штативу Ц, еъ 
вращешемъ вокругь оптичебкой оси. Штативъ этотъ етоийтъ 
виветв съ освЪзтительнымъ приборомъ Аббе 250 мар. У Лейтца 
наиболъе дешевый штативъ, допускаюлий примфнен1е оевЪти- 

тельнаго прибора Аббе, есть штативь ТЬ, безъ вращен!я, и 
стоитъ 90 мар.; освътительный приборъ къ нему стоитъ еще 
50 мар. У Зейберта освЪтительный приборъ можетъ быть при- 
сповобляемъ до штатива 4 включительно, который стоить тоже 
90 мар.,.а освзтительный приборъ къ нему — 54 мар. У Рей- 
херта освзтительный приборъ Аббе стоитъ 30 Флориновъ и мо- 
жетъ быть примвняемъ къ штативамъ Т, 1; Пи Пе (послёд- 
в Й стоить 64 Флор.). У Винкеля измзненный въ своей кон- 
етрукц!и освЪтительный аппарать Аббе, стоюпий 68 мар., мо- 
жетъ быть приспособляемъ къ штативамъ 1—9, изъ которыхъ 
посльдн1Й стоитъ 98 мар. Для болЪе крупныхъ штативовъ на-, 
значены также усовершенствованные освътительные приборы ̀ 
Дюжардена, предлагаемые Гартнакомъ и Безю, Гауссеромъ и И? 
(щвна 40—50 мар.). Подобный же освётительный приборъ пред- 
лагаетъ Верикъ за 50 Фран. Подобныя же услов:я находилъ и 
у хругихъ оптиковъ. Слёдуеть еще упомянуть о томъ, что Вин- 
кель конструируетъ весьма удобные освзтительные приборы, 
отоюпЦе 48 мар., безъ зацъпки 38 мар. они назначены для его 
штативовъ 3 до 52 изъ которыхъ послфдн!й стойтъ 75 мар. — 
Кром того Винкель предлагаетъ освътительные приборы мень- 
щей величины для малыхъ штативовъ, вотавляюцщиеся въ ци- 
киндры для д1аератмъ; приборъ съ д1аерагиой для концентри- 
ческаго освъщен!я и для темнаго поля зрьня стоить 14 мар., 
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безъ таковой 10 мар., также и Зейбертъ конетрупруетъ освз- 
тительные приборы весьма простаго устройства, стоюйие 15 
мар., которые можно прямфнять къ каждому штативу имзюще- 
му цилиндръ для дахрагыъ. — Влённе и Мюллеръ предлагаютъ 
маленьке освзтительные приборы за 30 мар.; они прим ниямы 
къ ихъ штативамъ до № 8 включительно. Рейхертъ изготовля- 
етъ, для рекомендовапнаго уже штатива ПТ, весьма хоропий ос- 
вътительный приборъ, допускающий вез модиеикащи прямаго и 
косаго освъщен:я и стоюпий 20 олор.; онъ же даетъ проетой 
конленсоръь для вовхь штативовъ съ цилиндрическими д1аераг- 
мами за 6 Флор. -— Въ каталогв Наше предлагаетея конденсоръ 
вля косаго освъщешя и для темнаго поля зрн!я за 25, 15 п 15 р. 
Но даже и съ маленькими перечпеленными мною штативами, 
системы для гомогенпой иммераи и безъ спепальныхъ освЪти- 

тельныхь праборовъ могутъ быть употребляемы съ большою 
пользою. 

Объективы одной оптической мастерской можно употреб- 
лять со штативами другой мастерской, твъ болЪе, что боль- 
шинство оптиковъ снабжаютъ теперь трубку микроскопа одной 
и той же нарЪзкою «зослеёу-зстем». При заказ объектива на 
контиценть для микроскопа, имвющаго трубку употребительной 
на континентв длипы (150—170 пиж.), нвтъ надобности обозна- 

чать длину трубки; напротивъ, это необходимо, еелйа длана 
трубкп болфе указанной нормы, Особенно необходпмо соблюдать 
это при заказв объективовъ для гомогенной иммерели. 

Изложеше теорйи полученя микроскоппческаго изображеня 
не входить въ кругь моей задачи п зъ этомъ отношении я огра- 
ничиваюсь указушемъ на учебняки Физпкя и спещальныя со- 
чинешя о’ микроскоп$. 1) Напротивъ того, задача моя состоитъь 
въ томъ, чтобы познакомить пачпнающаго съ главнзйшими 
данными микроскопической ботаники, съ употреблешемъ мяк- 
роскопа и микросколическою техникою. Эти наставлен!я должны 
быть сдБланы при самомъ пзученя предметовь; и чтобы раз- 
сВянный въ текстз указаня, въ случаз надобности, легко могли 

быть находимы, я даю въ копцВ книги подробный указатель. 

Кромв еложпаго микроскопа, который мы до сихъ поръ 
исключительно имВли въ виду, необходимъ еще и простой, такъ 
называемый, препарирный мпкроскопъ пля симплекеъ. Большой 
препарпрный микроскопъ (№ 107 въ кэталогв Цейсса 1883 г.) 
съ принадлежащей къ пему системою линзъ, которая при срав- 
нительно большомъ Фокусномъ разстояни даетъ увеличения въ 
15, 20, 30, 40, 60 и 100 разъ, стоитъ у Цейсса 80 мар. Но для 
двлей этой книги достаточенъ уже и гораздо болзе простой ма- 
ый препарирный штатавъ (№ 111 каталога), въ 18 марокъ, 
съ одной лупой, дающей увеличеня въ 5 и 10 разъ (№ 112) и 
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стоющею 6 мар., однимъ дублетомъ, увеличивающимъ 15 разъ 

п пругимъ, съ увеличенемъ въ 30 разъ (№ 113), по 6 мар. 
каждый. Употребляемая съ этимъ штативомъ лупа можетъ слу- 
жить также и въ качеств ручной лупы. Подобные больше и 
малые микроскопы изготовляются по той же приблизительно 
пзн% и другими оптиками. 

Вивсто симплекса можетъ служить и обращающая изодра- 
жен!е призма (рг1зтае гейгеззеиг) Наше, которую насаживаютъ 
на сложный мивроек ть. У Нашб эта призма (25 ор.) соеди- 
нено съ окуляромъ (стоить выЪфетз съ окуляромъ 35 Фр.), 
также точно у Зейберта (съ окуляромъ 30 мар.); у Цейеса 
(безъ окуляра 18 мар.) она надъвается при помощи тарелкооб- 
разной оправы на 2-й окуляръ. —- Для такой пфли служитъ и 
обратающий пзображене окуляръ (оси]алге гейгеззенг & рвше 
её & у1510п 41:6%е) стоптъ у Пражмовекаго (В6ха, Напззег & Со.) 
35 Фр. Препарирован!е со сложнымъ мякроскопомъ ихзетъ, при 
очень мелкихъ объектахъ, то преимущество, что послвднихъ не 
теряютъ изъ виду и что, слВдовательно, не надо ихъ предвари- 
тельно отыскивать, какъ при перенесеши изъ подъ сложнаго 
микроскопа подъ сиуплекеъ и наоборотъ. Препарироване съ 
обращающимъ изображен!е окуляромъ врядъ ли трудизе. чвмъ 
съ симплексомъ; напротивъ, при употребления обращающей изоб- 
ражен!е призмы вначалВ затрудияетъ то, что приходится смот- 
рёть не прямо внпзъ, по направленю къ рукамъ, но на искось 
впередъ. Оброщалощая изображен1е призма, если надЪъта на ка- 
кой нобудь другой окуляръ, & не на 2, ушеньшаетъ поле зр3- 
ная. Сложный микроскоцъ, который такамъ образомъ употреб- 
лнотъ для препарирован!я, долженъ быть снабженъ евоотввт- 
ственно болве слабыми объективами; могутъ быть рекомеидо- 
ваны для этой цли объективы а, и а, Цейсса, стоюцие по 19 
мар., или друг!я равно’ слабыя системы. 

Къ необходимъйшимхъ прпнадлежностямъ микроскопическа- 
го изелдованя принадлежить хорошая зупа, такъ пра помощи 
послвВдней часто нужио бываетъ сначаль орентироваться отно- 
сительно предмета, который затьмъ иметь „быть изелвдованЪъ 
съ болве сильнымъ увеличенемъ. Если препарирный мпкро- 
скопъ снабженъ лупами, то эти посаздн!я, какъ уже было упо-. 
мянуто, могутъ служить и ручными хупами. Но въ такомъ слу- 
чаз можно бы посовфтовать пр!обрветь еще лупу, увеличиваю- 
щую около 6 разъ. Очень хороши, но соотвътетвенно дюро- 
ги (12—15 мар.), ачланатическ!я лупы (№ 115 и 115° Цейсеов- 
скаго катахога,). ` 

Въ качествв рисовальной призмы (сашега, 1ие14а,) для упот- ребленя съ микроскопомъ я больше всего рекомендую новую камеру хюциду по Аббе (каталогь Цейсса № 64), которая сто- 
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птъ 30 мар., или камеру люциду съ двумя призмами (№ 65 
Цейссовскаго каталога). стоющую 21 мар. Первая спешально 
приспособлена Цейссомъ ко 2 окуляру, нА который она над8- 
вается; во время наблюден!я ее спимаютъ. Вторая надвигается 
при помощи кольца на трубку микроскопа или на окуляръ ; она 
требуетъ рисованя на наклонной плоскости, но представляетъ 
товпреимущество, что ее не надо ‚снимать съ микроскопа, а 
только отодвигать во время наблюден1я въ сторону. Для 0бо- 
ихъ приборовъ необходимъ рисовальный пюпитръ, именно для 
камеры Аббе, горизонтальный, & для рисовальной призмы на- 
клонный подъ угломъ приблизительно въ 25°. Высота пюлитра 
вообще должна быть равной выесотЪ столика микроскопа, но 
дальнозорк!:е или близорук1е должны сообразовать ее съ разето- 
янемъ, на которомъ они наиболве ясно видятъ. 

Далбе, необходимъ еще маленьюй предметный микрометръ, 
который у Цейсса стоитъ 10 мар. (№ 46 каталога) и представ- 
ляетъ миллиметръ, раздзленный на 100 частей. Приблизительно 
столько же стоитъ онъ и у другихъ оптиковъ. 

Каждый твердо стоящй столь можеть быть употребленъ 
для микроскопированя, но надо обращать вниман!е, чтобы онъ 
не быль слишкомъ маль и не имфлъ блестящей поверхности. 
Лучше всего окрасить поверхность стола въ черный цввтъ. 
Столъ помвщаютъ такъ, чтобы микроскопъ находился на раз- 
стояни 11/, или 2 метровъ отъ окна. Всякое положен!е окна 
годитоя, если оно открыто. Отъ непосредственнаго солнечнаго 
свзта защищаются бзлой шторой, которую лучше всего сдЪ- 
лать изъ прозрачнаго полотна или кальки. Ярей бЪлый свЪтЪ, 
получаюпийся въ томъ случа, когда на бвлую штору падаетъ 

непосредственный солнечный свЪтъ, представляется самымъ 
лучшимъ для наблюдений съ сильными увеличешями. 

Необходимыя предметныя и покровныя стекла пр!обрёта- 
ютъ у Нешиев УовеГя въ Гисеенз, Р. Бфепдег’а въ Лейпциг®, 
Кби1озз6гавзе 11, Е. Кайзега въ Берлинё, А1геср газе 18, 
Н. Воескег’а въ Ветцларв, 0. 13а въ ШенВ и у многихъ др. 
При покупкВ предметныхъ стекозъ слвдуетъ избирать или гис- 
сенек1Й, или анг ЙсиЙ хорматъ. Предметныя стекла гиссенека- 
го хормата имвютъ 48 имп. длины и 28 тт. ширины. Гиесен- 
с®Й Формат» имфетъь преимущество въ томъ отношени, что не 
выдается за край столика микроскопа и потому предохраненъ 
отъ толчковъ. АнглЙсвЙ хорматъ въ н8которыхъ отношеняхъ 
удобнзе.—Для обыкновенныхъ наблюденй слёдуетъ брать квад- 
'ратныя покровныя стекла, сторона которыхъ равна 18 тт.; но 
надо имвть и большей величины, для особенно крупныхъ объ- 
ектовъ, а также и меньпия, которыя могутъ годиться при за- 
клеиван!и препаратовъ. Если имъются сильные объективы, то 
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хорошо пр1обрзеть для нихъ повровныя стекла опредвленной 

толщины. 

Далве, необходимо имзть н®еколько плоскихъ и иъсколько 
обыкновенныхъ бритвъ; тонюЙ и толетый стазьной пинцетъ; 
маленьк!я, остроконечныя препарирныя ножницы, н®еколько ру- 
чекъ дяя иголъ, въ родв твхЪъ, как!я употребляются для тан- 
бурныхъ крючковъ, но такого устройства, чтобы он могли 
держать самыя тоныя иголки; въ этимъ ручкамъ — ангийсекя 
иголки № 8 и выше; н%Ъеколько скальпелей; нёеколько малень- 
кихъ кисточевъ; маленькЙ ручной зажимъ, вродё употребхяе- 
мыхъ часовыми мастерами; нфеколько пипетъ; стекляныя тру- 
бочки и стекляныя палочки; чаеовыя стекле различной вели- 
чины и соотв®тетвенныхъ разифровъ стекляныя плаетинки, 
чтобы ихъ накрывать; низк!е стекляные колпаки, для устрой- 
ства влажныхъ камеръ; цинковыя этажерки, вродв изобра- 
женной (Фиг. 1) въ половину натуральной величины, которыя 

ставятъ подъ. колпакъ и на которыхъ помвщаютъ предмет- 
ныя стекла; два соотвБтетвенно высокихъ колпака, чтобы 
накрывать сложный и простой микроскопы; наконецъ, бузин- 
ную сердцевину. 

Списокъ необходимыхъ реактивовъ приведенъ въ концз 
этой книги. 

Для храненя микроекопическихъ препаратовъ рекомендо- 
велись различивйнйе ящики и ихъ изготовляетъ въ различной 
ФормЪ, напр. Твеодог Эевтбёег въ Лейпциг. Особенно удобны- 
ми кажутся мнз ящики окохо 7 ст. вышины, еъ открывающей- 
ся передней стороной и снабженные пятнадцатью лежащими 
одна на другой картонными пластинками. Каждая картонная 
пластинка раздВлена наклеенными на нее картовными рамками 
на десять кльтокъ, въ которыхъ помфшается соотвётотвенно и 
десять препаратовъ. Преимущество такого устройства заклю- 
чвется въ тоиъ, что препараты лежать горизонтально и легко 
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могутъ быть осматрпваемы. Но предметныя стекла должны быть 
снабжены предохранительными поперечными пластинками, что- 
бы они не страдала, напр. при случайномъ перевертываня 
ящика.—-Эти ящики удобны также и для предварительнаго хра- 
нен!я еще незаклеенныхъ препаратовъ, на сКолько эти послЪд- 
ве не подвергаются высыхан!1ю. 

Примбчане къ введенгю. 

*) Преимуществепно для ботаниковъ: Маесе! ипё бен \ел4епег, 4ав 
М\тозКор. 2. Аий. 1877. Р1рре!, 4ез Макгозкор. 2. Аай. 1882. и бгипа2 ее 

дег э]сетешеп М1КгозкКор:е 1885. ВеВгепз, НАШзЬиаеь ее. 1883. 



1. Упражнеше. 
Употребленйе микроскопа. Строен1е крахмала. 

Познакомимся прежде всего <ъ отдвльными частями еслож- 
наго микроскопа (фиг. 2) и раземотримъ Ая этой цъли штатпвъ 
Цейсса УП. Въ этомъ 
штатавв должно раз- 

личать; подковобраз- 
ную ножку /3, етол- 
бикъ $, предметный 
столикъ ор, гильзу ГВ, 
трубку &, зеркало 3 и 
микр ометрическ1й 
ВИИТЪ 7. 

Зеркальная оправа 
соединяетъ два зерка- 
ла, съ одной сторопы 
плоское, съ другой 
вогнутое. Первое у- 
потребляютъ при сля- 
быхъ, второе — при 
болфе сильныхъ уше- 
личемяхъ.  Столикъ 
снабженъ по средниз 
круглымъ — отверстт- 
емъ, которое служатъ 
для прохожлешя от- 
раженпаго зеркалом 
евъта. Подъ этимъ от- 
верет1емъ находятся 
въ данномъ случаь 
цилиндрическая д!аФ- 
рагмы. Опв укръоле- 
ны въ салазкахъ, ко- 
торыя можно видви- 
гать сбоку изъ пред- — ‚== 
метнаго столика. Са- | == 
лазки снабжены ци- Фиг. 2. Штативъь УПа Цейсса съ’ рисов^ льною 
хлиндрическою гиль призмою с 1/, изст. вел , Л ножка, 3 нижняя, 3 
зою, въ которую ветав- Верхняя часть столбика. 0 предметный столивъ, 

ий ср цилиндрическ!я д1аерагмы. /4 нажимы, з зеркз- 
ЗПеТСИ. ДВО ЩИИСя ЕЪ 30, т иикронетричесв!й винтъ, /й гильза, & труба, 
верхъ и въ низъ ци- об’ объективъ. ос окузяръ. 
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зиндръ. Въ верхнее отверете этого цилиндра вотавляютъ необ- 

ходимыя п1аФрагмы, которыми снабженъ инструментъ. Подвиж- 

ный цилиндръ вдвигаютъ въ с?лазки сначала на столько, чтобы 
возможно было вдвинуть салазки, затвиъ подвигаютъ его въ 
верхъ, пока верхняя поверхность дафрагмы не сравняется съ 
верхнею поверхностью предметнаго столика. При помощи этихъ 
д1азрагыъ регулируютъ соотвфтетвенно потребности освфщен1я, 
но для начала мы предпочитаемъ вынуть цилиндръ съ д1ахраг- 
мой изъ его гильзы совершенно. Въ среднемъ штатив Лейтца 
гильза, служащая для помбщен!я цилиндра съ д1аерагмами, 
прикрфплена на нижней сторонз предметнаго столика къ вра- 
щающемуся рычагу и для перемзны д1аерагмъ можеть быть 
выдвигаема наружу. Цейссовеке штативы УП? и УПГ снабже- 
ны, выфето цилиндрических» даерагмъ, выпуклою, эхецентри- 
чески прикрёпленною круглою пластинкою, которую вращаютьъ, 
чтобы поставить въ оптической оси микроскопа различной ве- 
личины отверст1я. На предметномъ столик вставлены нажимы 
(/4), которые служатъ для укрфплен!я предметнаго стекла. Мы 
сначала удалимъ ихъ совершенно, если это возможно. — Трубка 
{ передвигается въ гильзв /й. Только въ большихъ штативахъ 
не бываетъ гильзы и трубка движется при помощи зубчатаго 
колеса. —_Вынимаемъ трубку изъ гильзы и навинчиваемъ на нее 
слабый объективъ, напр. В Цейсса, 3 Лейтца п-т. п. Узнаетея 
же бозБе слабый объективъ по большей величины переднему 

его стеклу. Затъмъ трубку снова вставляемъ въ гильзу и при- 
ближаемъ объективЪ къ предметному столику на столько, чтобы 
онъ отетоялъ отъ послёдияго всего на 1 ст. Въ верхи! ко- 
нецъ трубки вставляемъ теперь окуляръ 2, который мы пре- 
пиущественно употребляемъ при Цейссовекомъ инструментв, 
да и съ микроскопами хругихъ =ирмъ слкуетъ употреблять 
преимущественно слабые окуляры. — Изображенную на хигурв 
надъ окуляромъ рисовальную призму 6 мы пока оставимъ въ 
сторонз. — Инструментъ напть помъщаемъ противъ окна, на 
разстоян1и приблизительно въ полтора или два метра, теперь, 
тлядя въ окуляръ, до т8хъ поръ измвняемъ положене зеркала, 
пока подле зрён1я микроскопа не будетъ равномзрно и хорошо 
освъщено. При этомъ необходимо обращать вниман1е на то, 
чтобы зеркахо не было. выведено изъ оси инструмента (какъ это 
напр. представлено на хигурз) въ передъ или въ бокъ, такъ 
какъ мы будемъ производить наблюден!и при прямомъ осввще- 
н1и. Напротивъ того, смотря потому, какой силы освъщене мы 
желамъ имВть, можно зеркало двигать вверхъ или вназъ, та- 
кимъ образомъ приближая или удаляя его отъ предметнаго 
столика, | 

‚ Теперь вытираютъф на-чисто предметное стекло и пом%- 
щають на немъ каплю колодезной воды. 
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Затьмъ, дляя изелвдован1я, возьмемъ картоФельный клу- 
бень. Разр8зываемъ его карманнымъ ножемъ и небольшое ко- 
личество выеступившаго на разрззВ сока переносямъ тЪмъ-же 

ножемъ въ каплю воды. Послв того покрываемъ каплю покров- 
нымъ стеклышкомъ, Поствднее тоже предварителъно должно 
быть очищено и притомъ съ особенною овторожноет1ю. Лучше 

всего это дълать, держа стеклышко плоско между пальцами, по- 
средетвомъ кусковъ старато полотна. Вели капля надлежащей 
величины, то сбоку изъ подъ покровнаго стекльшика вовсе не 
выступаетъ вода; если-же это случилось, то излишекъ воды 
должно удалить посредетвомъ пропускной бумаги, или лучше 
сдЪхать другой препаратъ, такъ какъ въ такомъ случаф, подъ 
вияшемъ сосущей бумаги, уплываетъ и большинство зерны- 
шекъ, предназначенныхъ для наблюдения. 

Наконецъ, помзщаемъ нашъ препаратъ на предметномъ 
столик микроскопа и именно такъ, чтобы предметъ приходился 
противъ средины его отверст!я. Чтобы сдфлать правильную 
установку, сначала опускають трубку внизъ столько, наблюдая 
сбоку, чтобы объективъ почти касался препарата. Затвмъ, 
глядя одновременно въ окуляръ, поднимаютъ трубку возможно 
медленнзе въ верхъ. Движен1е это лучше всего сопровождать 
вращеятемъ въ гильзв. ВскорВ наступаетъ моментъ, въ который 
невидимый до сихъ поръ предметъ начинаеть обнаруживаться 
въ видв мелкихъ зеренъ. Если объективъ поднять уже надъ 
предметнымъ стекломъ болве чВиъ на 2+ет. и зеренъ не видно, 
то или послвдия лежать вн поля зрьня, или же трубку ми- 
кроскопа поднимали слишкомъ сБоро, волВдств1е чего быетро 
появившееся и столь-же быстро исчезнувшее изображене не 
было замвчено. Въ такомъ случаБ не надо отыскивать пред- 
метъ, подвигая трубку внизъ, такъ какъ при этомъ можно раз- 
давить покровное стеклышко, испортить препаратъ или зама- 
рать ‘объективъ; лучше, смотря сбоку, вторично опустить 
трубку такъ, чтобы объективъ почти ' касался покровнаго 
стекла и затвыъ снова, глядя въ окуляръ, еще медленнзе по- 
двигать вверхъ трубку. Если и теперь цёль не достигается, то 
надо предполагать, что предметь лежитъ вн поля зрвыя, & 
потому необходимо попробовать перелринуть предметное стекзо. 
Вскорв во веякомъ случа удастся обнаружить въ полз зрёня 
зерна и тогда нужно прекратить движене трубки, т. е, «грубую 
установку‹, чтобы еще произвесть «точную установку» при по- 
мощи микрометричеекаго винта (т, Е1е. 2). Послвдн!й враща- 
ютъ въ одну сторону, а если изображене при этомъ становится 
мензе яснымъ, то въ другую. Установка совершена, когда 
изображен!е предетавляется возможно рёзко ограниченнымъ. Въ 
нашемъ штатив» (Фиг. 2) микрометрическй винтъ помвщается 
на верхнемъ конц столбика ‹5]›, но въ другихъ штативахъ 
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можетъ находиться и на нижнемъ его концв.— Въ большихъ 

штативахъ грубзя установка пройзводится не отъ руки, но по- 

мощью зубчатаго колеса, 

Констатировавъ такпыъ образомъ, ‘при елабомъ увеличе- 

НШ, существоване мелкихъ зеренъ въ полв зрёя микроскопа 

и замфтивь и на будущее время разетояне между этимъ сла- 

бымъ объективомъ и предметомъ, т. е. его гокуеное разстояше, 

оставляютъ на м$етЪ предметное стекло и вынимаютъ изъ 

гильзы трубку, отвинчиваютъ слабый объективъ и замЪняютЪ 

его болфе сильнымъ (но ни коймъ образомъ еще не иммерслон- 
нымъ, лучше всего Г Цейсса, 7 Лейтца и т. п.). Затвмъ снова 

вдвигаютъ трубку въ гильзу и именно такъ, чтобы объективъ 
почти касалея покровнаго стеклышка и производятъ установку, 
по прежнему подвигая трубку вверхъ, что должно производить, 
если возможно, еще медленнве, чБмъ со слабымъ объективомъ. 
Такъ какъ препаратъ оставлень на предметномъ столикз на 
томъ-же иъеть, то мы уже навзЪфрное знаемъ, что предметъ на- 

ходится зъ полв зрВн!я. ЁВогда зерна обнаружились при грубой 

установЕв, производятъ точную установку помопйю микроме- 
тричесваго винта. Мы замвтимъ, что Фокусное разстоян!е при 
болве сильномъ объектив значительно меньше, нежели при 
слабомъ. 

Теперь собственно только начинается наблюдене. Начи- 
нающему, если у него оба глаза одинаково хороши, слздуетъ 
приучить себя микроскопировать лзвымъ глазомъ. Такимъ обра- 
зомъ правый глазъ у него останется свободнымъ и онъ его мо- 
жетъ употреблять при рисован1и, продолжая яВвымъ наблюдать. 
Мног1я микроскопическя  рисовальныя призмы (такъ напр. 
представленная на Фиг. 2) приспособлены именно для лЪваго 
глаза и ТВ, которые микроскопируютъ правымъ глазомъ, 
должны были-бы указывать это оптику при заказВ такихъ ри- 
совальныхъ призмъ. Начинающай долженъ сразу-же оставлять 
открытымъ и тотъ глазъ, которымъ онъ не пользуется. Правда, 
окружающ!е предметы, отражалоеся на сътчатой оболочкв 
его глаза, будутъ ему сначала м»Вшать, но вскорф онъ привык- 
нетъ сосредоточивать все свое вниман1е на микроскопирующемъ 
глазв и будетъь оставлять другой совершенно недзятельнымъ, 

Мы легко замфчаемъ, что наполняюция поле зрзня ми- 
кроскопа безцвьтныя зерна сплошныя и обнаруживаютъ 
слоистость. Это крахмальныя зерна. Предметное стекло мед- 
тенно движутъ въ различныя стороны, чтобы сыскать м%сто, 
въ которомъ. зерна лежатъ не слишкомъ густо, такъ кагъ въ 
подобномъ мфетв легче ‹хикепровать отдфльное зерно. Кромв 
того, для продолжительнаго наблюден!я избираютъ тав!я зерна, 
которыя обнаруживають слоистоеть особенно явственно. То об- 
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стоятельство, что движенте предметнаго стекла обнаруживается 
подъ микроскопомъ въ обратную сторону, предетавляетъ н8ко- 
торое затруднен!е только на первыхъ порахъ и, во всякомъ 
случав, скоро привыкалотъ производить необходимыя небольшуя 
хвижен!я. — ‚Когда уже найдены отдфльныя особенно хоропйя 
зерна, ихъ увеличиваютъ еше сильнфе, вынимая слабый оку- 
ляръ и замфняя его болфе сильнымъ. При хорошихъ объекти- 
вахъ изображен1е все таки будетъ хорошимъ, хотя освъщене 
сдълаетсл значительно слабЪе, недостатокъ, который, насколько 
возможно, устраняютъ, иеправляя установку зеркала. 

Иногда, при установкв препарата или при его перемвще- 
ви, залчается, что изображене стало мензе яснымъ. Въ тё- 
комъ случа, по всей ввроятности, на нижнюю ланзу объектива 
попала изъ препарата жидкость Это случается особенно легко, 
если жидкости взято слищшкомъ много и она выстулаетъ изъ 
подъ краевъ покровнато стеклышка. 'Тогдо необходимо вынуть 
трубку изъ гильзы и вытереть переднюю линзу объектива чи- 
стымъ, много разъ мытымъ полотномъ или, еще лучше его 
вытираютъ свъжимъ изломомъ кусочка бузинной сердцевины. 

Крахмальныя зерна картоельнаго клубня !) достигаютъ 
сравнительно значительной величины. Они принадлежать къ 
числу такихъ, которыя имвютъ эксцентрическое строен!е, такъ 
какъ ихъ органическй центръ в, оиг. 8 А не совпадаетъ съ 
геометрическимъ ‚ но значительно приближается къ одному изъ 
концовъ зерна. Слои обнаруживаются съ неодинаковою ясност1ю 
(А); между сильнзе выраженными замфчаются слабзе выражен- 
ные. Органическое ядро, вслВд- 
сте оптическихъ причинъ, 
именно велЗдетв1е своей мень- 
шей плотности, представляется 
окрашеннымъ въ розовый 
цввтъ. Яснъе всего оно обиз- 
руживается тамъ, гв оно пред- 
ставляется полымъ. Въ та- 
комъ случаЪ онъ имЪетъ видъ 

розовой точки, черты, креста 
или звЪзды съ темными очер. 
танями. Слои, непосредетвен- 
но окружающие ядро, имфютъ 
концентрическое развит{е, но 
на нькоторомъ разетоян1и уже 
обнаруживается  эксцентрич- 
ность, такъ какъ къ одному 
Бонцу зерпа слои становятся Фиг. 3. Зернь крахмала изъ картофель- 
тоньше . ._ наго влубня. А простое, В полусложное ше ни част1ю даже совер- Опр еложныя крахмальныя зерна. с нновыклиниваются въэтомъ ядро. Увелич. 540. 
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направхени. На этомъ слабфе развитомъ конц зерна, который 
мы будемъ называть переднииъ, слоистость обнаруживзется, 
велъдотв!е небольшаго разстоян1я отъ поверхности, только не 
явственно.--Отдёльныя зерна имзютъ весьма неодинаковую ве- 
личину, значительно отличаются другъ отъ друга своею гормою 
и не одинаково ясно обнаруживаютъ слоистость. Въ большин- 
ствз препаратовъ между крахмальными зернами находятъ круг- 
лыя образованйя, которыя обнаруживаютъ при средней уста- 
новкв небольшой, круглый, евзтлый центръ‹и широкую, темную 
окружность; послфдняя извнутри черная, снаружи темносЪрая, 
съ евътлыми кругами. Эти образован1я суть заключенные въ 
служащей для наблюденя жидкости пузырьки воздуха. Ихъ 

видъ подъ микроскопомъ на столько характеренъ, что, разъ 
узнанные, они врядъ ли могутъ быть емфшаны еъ какими ни- 
будь другими явлен!ями. Лучи свзта, проникаюние въ пузырь- 
ки воздуха изъ боле плотной среды, отклоняются, за исключе- 
н1емъ среднихъ, такъ сильно, что они не могутъ нопаеть въ объ- 
екти нь, а потому пузырьки имъютъ широкую темную окружность и 
небольшую свЪзтлую средину. Если вращенемъ микрометриче- 
скаго винта опустить трубку такъ, чтобы установку  сдвхать 
относительно нижней части пузырька воздуха, то увеличивается 
ясность и свЪтлость ередняго кружка; вызств съ твмъ величи- 
на его становится меньше, между тзыъ ширина окружающихъ 
его черныхъ колецдъ возрастаетъ. При поворачивами винта въ 
противуположную сторону, чтобы произвесть установку относи- 
тельно верхнихъ частей пузырька воздуха, увеличивается сре- 
динный кружокъ, становясь нвеколько мензе свётлымъ; окру- 
жаюший край дВлается одновременно уже. 

Если наблюдатель нашелъ крахмальное зерно съ хорошо 
выраженною елоистост!ю, то слёдуетъ его срисовать. При ми- 
кроскопирован]и елЪдуетъ придавать рисован!ю величайшее зна- 
чен1е, потому что подробности изображенйя обнаруживаются для 
наблюдателя только тогда, когда онъ для передачи нз рисункз 
сосредоточиваетъ на нихъ свое внимаше. Такимъ образомъ, ри- 
сован1е предохраняетъ отъ б№глаго, поверхностнаго наблюденя, 
принуждаетъ насъ къ тщательному, оснповательному изуче- 
н1ю изображен1я и боле вовхъ другихъ средетвъ изошряетъ 
наши наблюдательныя способности. Начинающему слёдуетъ сна- 
чала стараться рисовать предметы отъ руки. Столько рисоваль- 
нато таланта, сколько для этого требуется, онъ вфроятно бу- 
детъ имЪть, или-же можеть легко пр1обрзеть необходимое ум%- 
не посредетвомъ упражнен!я. Предметъ ие долженъ быть изобра- 
жаемъ слишкомъ малымъ, если даже онъ и кажется набхюда- 
телю очень небольшимъ. Правильная оцзнка величины объекта 
въ полв зрзнйя микроскопа пр1обрьтаетея только путемъ про- 
должительнаго упражнен!я и на первыхъ порахъ лучше начи- 
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начинающему изображать предметы слишкомъ большими, чтобы 
онъ имфлъ возможность передавать на своихъ хигурахъ въ 
подробности наблюденйя. Не менъе важно обозвачить отдёльныя 

части рисунка соотвтетвенными знаками и записать тутъ-же 
назван!е растеня, предметь и важнЪйцие результаты на- 
блюдешя. 

Крахмальныя зерна картохеля н%зеколько сплющены, что 

легко констатировать, если перекатывать ихъ, надавливан иглою 
во время наблюденя на край покровнаго стеклышка. Самыя 
мелк!я зерна большею часттю обнаруживаютъ лишь весьма 
слабую слоистость. 

Кром простыхъ зеренъ (въ родё А на хиг. 3), можно отыс- 
кать и полусложныя (подобныя В). Эти зерпа заключають въ 
себъ два, рЬже большее число органическихъь ядеръ. Каждое 
ядро окружено нзкоторымъ числомъ собетвенныхъ слоевъ и оба 
выветв — большимъ или меньшимъ числомъ общихъ слоевъ. 
Нервдко эти два комплекса слоевъь отд®лены другъ отъ друга 
шелью, которая простирается до общихь слоевъ (В). Число 
слоевъ, окружающихъь отлёльныя ядра, равно какъ и общихъ, 
можетъ быть различно. 

Сложныя зерна, которыя ветрёчаются гораздо чаще полу- 
сложныхъ, состоятъ изъ двухъ (С), рьже изъ трехъ (2), очень 
рьдко изъ ббльшаго числа частичныхъ зеренъ, Сложныя зерна 
отличаются оТъ полусложныхъ отсутетыемъ общихъ слоевъ. 
Слой развиты сильнЪе всего вдоль границъ частичныхъ зеренъ, 
Такимъ образомъ, частичныя зерна обращены своими задними: 
концами другъ къ другу, в передними — въ противуположныя 
стороны. Лишя, разграничавающая частичныя зерна, часто 
превращается въ щель. 

Для сравнен1я слВхуетъь теперь сдёлать препаратъ изъ 
высушенпаго на воздух крахмала, причемь поступаютъ совер- 
шенно такъ, какъ и при изготовлевн!и перваго препарата, т. е. 
переносятъ небольшое количество крахмала въ каплю воды. 
Такъ какъ предметныя стекла могутъ быть не одинаковой тол- 
щивы, то, при помфщени препарата подъ микроскопъ, слз- 
дуетъ предварительно приподнять трубку. 

Первый препаратъ можеть еще пригодиться, а потому мы 
его помфщаемъ въ большую влажную камеру. Эта влажнал ка- 
мера состоитъ изъ глубокой тарелки и стеклянаго колпака, 
На тарелкв помфщается описанная и изображенная во введени 
пинковая этажерка (Фиг. 1); кромВ того, на тарелку наливаютъ 
столько воды, чтобы нижи!Й край колоака былъ покрытъ ею. 

Препаратъ помфщаютъ на цинковой этажеркв, но предва- 
рительно необходимо посмотрфть, ие подсохла-ли въ немъ от- 
части вода и, еслибы это случилось, то у края покровнаго 

2 
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стеклышеа пусваютъ каплю воды, такъ чтобъ она всосалась. 
Чтобы не сызшать позже этотъ препаратъ съ другими. сдъ- 
лаемъ на немъ отмътку цвътнымъ карандашемъ Фабера, пишу- 
щимъ прямо на стеклф. 

Установивъ нашъ новый препаратъ, мы замЪтимъ, что 
слоистость въ высушенномъ на воздух крахмалв замфтна по 
меньшей мёрз столь-же хорошо, какъ и въ свВжемъ. 

Этотъ препаратъ тоже помвщаемъ во влажной камеръ. 

Затфмъ приготовляемъ препаратъ изъ высу- 
щеннаго на воздухв крахмала Фасоли (РЬазео]ав 
Уп12ат13). Зерна (Фиг. 4), разсматриваемыя въ 
каплв воды, представляются круглыми или оваль- 
ными и н8еколько сплющены; преобладаетъ извЪет- 
наясредняя величина. Слоистость весьма явственная 
и очень равномврная; плаетинки обнаруживаютъ 
почти одинаковую толщину. Строене центрическое 
Ядро изслВдуемыхъ въ водЪ зеренъ представ- 
ляется полымъ, болве изод1аметрическимъ въ 
круглыхъ и нЪФоколько уклиненнымь въ оваль- 
ныхъ Формахъ. Отъ ядерной полости расходнтся 

Фиг. 4. Зерна РАМельно щели, пересфвающ{я слои подъ пря- 
крахмала изъез- МЫМЪ угломъ и заостриюпияся въ перихеря 
мянодолей РЬа- зерна. 

зе01из у] 6т1в. Небольшое количество крахмала фасоли пом%- 
Увел. 540. — цаемьъ теперь, визсто воды, въ каплю глицерина, 

въ остальномъ поступая совершенно такъ же. Въ этой жидкости 
зерна кажутся вообще меньше; слоистость едва зам тна; внутрен- 
няя полость и щели отсутствуютъ, такъ какъ они. образуютея 
подъ вияшемъ воды, въ которой крахмалъ хасоли разбухаетъ. 

Иное опять строене имфетъ крах- 
маль остиндекаго арроурута 
(Ситсплаз ]еисотх12а)). Въ данномъ слу- 
чаз двлаютъ препаратъ изъ покуп- 
наго крахмала, который, конечно. не 
всегда удается купить. Если мы имземъ 
дЪйствительно настояшай  остинденй 
арроуруть, то зерна колжны имЪть 
очень эксцентрическое строене (Фиг. 
5, 4), кь переднему концу они 
съуживаются, имзютъ прекрасную, 

Фиг, 5. Крахмальныя зерна равном$рную слоистость и очень плос- 
и остиндекато арро- кую Форму. Очень часто многля зерна 
о пилой Скленвахтся своими плоскими сторо- 
стороны, В нёеколько склеен- НАМИ и, разематриваемы сбоку, пред- 
ныхъ зеренъ сбоку. Увел, 540. ставляютсн въ видв денежныхъ кату- 
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шевъ (В). Величина и ‹орма зеренъ значительно колеб- 

лется. 
Вестиндек!й арроурутъ, называемый также просто 

арроурутомъ, изъ корневища Магапа, главнымъ образомъ изъ 

Магал(а эгоп@шасеа, распространенъ въ торговл, но въ от- 

ношен!и строешя представляетъ гораздо меньший интересъ, 

чьыъ остиндеюИ арроурутъ. Въ водЪ зерна его обнаруживають 
большое сходство съ картогельными; но обнаруживаютъ мень- 
шую, правда боле равномёрную слоистость, имзютъ боле 

округленную Форму, вообще меньше, боле одинаковой величины. 
На мвстЪ ядра большею чает?ю находимъ щель въ вид сильно 

раздвинутаго У. , 

Пшеничная мука очень плохо обнаруживаетъ слоистость; для 
изслздован1я слздуетъ брать, какъ наиболье подходяция, крах- 
мальныя зерна Ту еат игом. Разрёзываютъ карманнымъ 
ножемъ пшеничное зерно и съ плоскости разрфза соскаблива- 
ютъ немного вещества, чтобы положить его въ каплю на пред- 
метномъ стеклз. Большия зерна крахизла имвютъ совершенно 
круглую Форму, сплющены въ видъ = 
кружка и обнаруживаютъ равномзрную ©@® о. 
слоистость (Фиг. 6), но слои весьма, неяв- ©° © 
ственны. Впрочемъ изкоторыя зерна все- г. 
таки достаточно хорошо обнаруживаютъ 
слойстость, равно какъ и центральное 
ядро. Какъ характеристическое явлен!е, Фиг. 6. Пшеничная мука изъ 
мы замфтимъ въ препарат кромз боль- Те Цент Фитиши. А большое, 
шихъ крахмальныхъ зеренъ, почти безъ "и зерна. 
переходныхъ Фхормъ, мелк!я зерна съ яветвеннымъ розовымъ 
ядромъ, но съ незамфтною слойстостью. Н№которое число такихъ 
зеренъ изображено при В. Въ н®которыхъ препаратахъ слож- 
ныя зерна не особенно р3дки, но въ большей части не нахо- 
димъ ихъ вовсе, такъ какъ они распадаются на частичныя 
зерна. 

Крахмальныйя зерна овса (Ахепа за уз) 
лучше всего добывать, разрёзавъ овсяное зер- 
но по поламъ и взявъ немного въ воду для 
наблюден!я. Здёсь мы увидимъ прекрасныя 
сложныя зерна, въ родв изображеннаго на 
прилатаемой хигурв. Величина этихЪъ сл0ж- фиг. 1. Ерахыаль 
ныхъ зеренъ различна и соотвфтетвенно тому Ауепа вена. Аслок- 
различно и число входящихъ въ составъ его ное зерно, В его час- 
частичныхьъ зеренъ. Наша Фиг. 1 предетав-  ТИуЯЫЯ „ерив. 
тяетъ такое сложное зерно средней величины. вол. 
Отдвльныя частичныя зерна представляются многогранными, от- 
двленными другъ отъ друга болзе свётлыми лин1ями. Среди 
большихъ зеренъ находимъ мелк!я, включительно до таких, 
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которыя состоятъ только изъ двухъ частичныхъ зеренъ; нако- 

нецъ и совершенно простыя; но кромЪ того и многочисленныя 

остроугольныя частичныя зерна (В), которыя произошли изъ 
разрушенныхъ при препарировани сложньхъ зеренъ. Преобла- 
дэлотъ зерна средней величины, приблизительно соотввтетвую- 
щ1л нашей иг. А. Слоястость въ этомъ объект не видна, ядра 
замвтны только въ видВ исключен. 

Особенно своеобразнаго вида крахмальныя зерна находятся 
въ млечномъ сокВ молочаевь. Отрёзываютъ любой кусокъ 
стебля какого нибудь вида молочая и окунаютъ плоскость раз- 
реза въ приготовленную на предметномь остеклв каплю воды. 
Выступивший изъ разрзза млечный сокъ распредвляетея въ 
капл%. Для изолвдованя возьмемъ напримзръ всюду распро- 
страненную Епрвог61а Ве! 0зсор!а. Въ млечномъ сокё, который 

распредвллетея въ вод въ вид малень- 

кихь капель эмульсеобразно, увидимъ от- 
дЪльныя, маленьк!я, палочкообразныя тёла 
(‚иг. 6). Это крахмальныя зерна, о кото- 
рыхъ идетъ рзчь. Они оказывалотся сильно 
преломляющими евЪтъ; слабая слоистость 
обнаруживается тотько въ благопр!ятнЪй- 
шихЪ случаяхъ; иногда внутри зерна зам - 

Фиг. 8. Крехмальныя  Чается продольная щель. Величина палочекъ 
зерна изъ илечнаго сока  нВеколько колеблетея, нзкоторыя изъ нихъ 

ЕпрвогЫа Ве 03сор12. по средин8 немного утолщены. — Гораздо 
Увелич. 510. лучше сформированныя зерна этого рода 

имзютъ тропическ1е молочаи. Для наблюдения возьмемъ столь 
распространенную въ теплидахъ ЕпрпогЬ1а зр1еп@епз и препа- 
ратъ одълаемъ такимъ же способомъ, какъ и предъидущай. В,рах- 
мальныя зерна, которыя мы теперь увидимъ (Фиг. 9), пмуъютъ 
Форму костей (Форму питшегиз); на обопхъ своихъ концахъ они 

болзе или мепве утолщены, изоколько больше 
зерень нашихъ мзотныхъ виковъ и обнаружи- 
вають въ утолщеняхъ н®которую слопстость. 
Часто случается маблюдать, что отъ боковъ 
зерна поднимается безцввтный пузырь (44), ко- 
тораго стзнка, однако, не переходить въ веще- 
ство крахмальнаго зерна, но относится скорЪе къ 
прилегающей протоплаематической масев. — Наб- 

р людхателю должно броситься въ глаза, что мелке, 
Фиг. 9. ви распредвленные въ водЪ шарики млечнаго сока 
изъ  млечнаго Находятся въ дрожащемъ движен1и. Это такъ на- 
сока ЕирногМа  зываемое Броуновекое молекулярное движене, 
зр1еп4епз. Отъ съ которымъ мы можемъ здесь познакомиться и 

верно 4 м бок которое не представляетъ жизненнаго движся, 
пузырь. но сволится вЪроятно къ вмян!ю на твльца про- 

Увелич, 540. исходящихъ въ жидкости течен:й. 
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Ортентировавшись относительно Формы и строешя крах- 
мальныхъ зеренъ, подфйствуемъ теперь на нихъ н»которыми 
резктивами и разсемотримъ вмяне этихъ послёднихъ непоеред- 
ственно подъ микроскопомъ. Возьмемъ для этой цВли одинъ изъ 
крахмальныхъ препаратовь изъ влажной камеры. Сдвлавъ уста- 
новку, пустимъ къ краю гокровнаго стеклышка каплю 1однаго 
раствора (одной воды, 1юднаго алкоголя (1одной тинктуры) или 
раствора 1ода въ 1одистомъ кал). При употреблен!и реакти- 
вовъ необходимо обращать особенное вниман!е на то, чтобы 
капля не попала на покровное стеклышко, а съ него и на объ- 
ективЪ. Еслибъ капля попала на покровное стеклышко, ее не- 
обходимо немедленно удалить поередетвомъ пропускной бумаги; 
если-же реактивъ попалъ на объективъ, то нослфдн!Й надо оку- 
нуть нижнею линзою въ чистую воду и затёмъ вытереть выше- 
упомянутою полотняною тряпочкою. 

Чтобы непосредственно наблюдать дВйстве 1охнаго рас- 
твора, необходимо выждать, пока онъ достигиетъ до предвари- 
тельно выбраннаго места; мЪото-же это необходимо выбирать 
не слишкомъ далеко отъ того края покровнато стеклышка, у 
котораго пущенъ реэктивъ и, подвигая предметную пластинку, 
сльдить за дальнфИшииъ ходомъ его дВйстня. Мы увидимъ, 

что какъ только растворъ 1ода начнетъ дЪъйетвовать, крахмаль- 
ныя черна окрасятся въ свътлосинй цвзтъЪ, который быетро 
будетъ темнвть, пока не етанетъь темносинимъ. Въ первые мо- 
менты дзйств!я и слоистость становится нзоколько боле явствен- 
ной, но векогь исчезаетъ въ зернахъ, которыя длаются непро- 
зрачными. При дВйств!и раствора 1ода въ 1одистомъ кал!В, 
если прибавлено значительное количество фреактива, окраска 
зеренъ становится вскорз темнобурою. Также точно становятся 
темнобурыми и сухия зерна крахмала, подвергнутыя дВйетвию 
паровъ 10да; если-же къ такому преларату прибавить воды, то 
бурая окраска скоро переходитъ въ синюю. Когда распростра- 
нен!е резктива полъ покровнымъ стеклышкомъ происходить. не 
достаточно быстро, то его можно ускорить, прикладывая къ 
противуположному краю покровнаго стеклышка кусочекъ про- 
пускной бумаги. 

Слъдуетъ подйствовать растворомъ {ода и на палочкооб- 
разныя зерна молочая, чтобы убздитьея, что эти образованя, 
не взирая на ихъ особенную Форму и едва замвтную слоистость, 
дЪйствительно представляютъ крахмальныя зерна. 

Далве сл®дуетъ изучить на крахмальныхъ зернахъ явлен!я 
разбухан!я отъ дЪйствя дкаго кали (гидрата окиси кал1я). 
Прежде всего устанавливаемъ снова картоФельный крахмалъ и 
выжидаемъ, пока не подойдетъ къ нему пущенный у края по- 
кровнаго стеклышка реактивъ. Чтобы быть поучительнымъ, д®й- 
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стые реактива должно обнаруживаться постепенно. Въ такомъ 
случав мы увидимъ, что въ первый моментъ дВйствя слоис- 
тоесть обнаруживается сильнъе, но вскорз начинаетъ исчезать, 
между твмъ зерно увеличивается. Во время этого увеличенйя, 
происходящаго съ большею или меньшею правильностню, ядро 
крахмальнаго зерна становится въ значительной мр8 полымъ 
и стьнка слабъе развитой стороны, слЪдовательно передняго 
конца зерна, вгибается въ полость. Далзе вполнз утрачивается 
правильность явлен:я и зерно увеличивается въ стекловидную 
массу значительнаго объема, которой очертаня, въ концз-кон- 
цовъ, становятся едва замвтными. 

Наконоцъ, можно произвесть опытъ надъ разбухан1емъ 
крахмала волздетве нагрЪван1я препарата, пр1емъ, подобный 
тому, который употребляется при изготовлени клейстера. Пре- 
паратъ нагрьваютъ надъ пламенемъ спиртовой лампы или га- 
зовой горфлки, не давая ему вскипать и подбавляя, вмёсто испа- 
ряющейся воды, новую. Еели при нагрзванши тепмература до- 
стигла приблизительно 10° С., то найдемъ зерна разбухшими 
также точно, какъ и послВ обработки Вдкимъ кали. Если жеха- 
тельно точно опредзлить температуру, при которой происхо- 
дить разбухан!1е, то нагрёван1е препаратовъ слфдуетъ произво- 
дить на нагрьвающемся предметномъ столик®. Самые употребите- 
льные изъ такихъ приборовъ—столикъ Макеа Шульце ?) и сто- 
ликъ Ранвье °); особеннаго вниман!я заслуживаеть послдн!й. 

Этлыъ мы можемъ закончить наше первое упражнене. 
Однако, прежде чфмъ оставить микроскопъ, необходимо предва- 
рительно тщательно почистить вышеуказаннымъ способомъ быз- 
ппе въ употреблен объективы и окуляры. Мы вынимаемъ 
также трубку, чтобы ее, равно какъ и внутреннюю поверхность 
тильзы, вытереть боле грубымъ полотенцемъ. ВмЪето того, 
чтобы снова уложить микроскопъ въ ящикъ, мы предпочитаемъ 
поставить его похъ стеклянымъ колпакомъ, который, чтобы еще 
лучше предохранить инструментъ отъ пыли, можетъ быть 
снабженъ на своемъ нижнемъ кра войлочною обкладкою. 

Примёчане къ 1-му упражненгю. 

1) Срав. Маесе!, ПГле Э&ткекдгоег, 11 РЯап2епрЬуз101. Опфегва- 
сВипееп, Ней 2; Е Зёгазрагрег, Вац цпа УУвевзб ат 4ег её, рав. 
107, тамъ указана дальнёйшая литература. 

2) Опиеоне. АгсЬ1у Е. маг. Апа%. Ва. Гр. 2. 1665. 
3) Капу1ег, Тгаё д’Ь1в01001е р. 41, 1815. 
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П. Упражнене. 

Клейковина, жирное масло, изготовлевн1е въ прокъ 

ирепаратовъ. Употреблен1е простаго микроскопа. 

Изельдуемъ прежде всего горохъ (Р1заш зайти). Зр8- 
лое смя разрвзываютьъ по-поламъ крфпкимъ карманнымъ но- 
жемъ и имеыно такъ, чтобы об сзмянодоли были разрвзаны 

поперечно. ЗатВмъ изъ плоскости разрзза дфлаемъ тонкЙ по- 
перечный разрёзъ поередствомъ острой бритвы. Относительно 
р®завйя бритвою должно зам тить слвлующее: 1) плоскость рэаз- 
р%за должно. предварительно смочить, въ обыкновенныхъ елу- 
чаяхъ. водою, въ данномъ-же случав — глицериномъ, такъ какъ 
препаратъ страдаетъ отъ воды и мы раземотримъ его въ гли-` 
перинз. 2) Верхний разрззъ не годится, такъ какъ его ткань 
слишкомъ сильно повреждена карманнымъ ножемъ. 3) Изъ та- 
кой твердой ткани, какъ ткань гороха бритвою можно дблать 
только очень маленьк!е и весьма тонке разрёзы. Еели клинокъ 
вошелъ въ ткань слишкомъ глубоко и замвчается усилен!е со- 
противлен!я, то бритву слВдуетъ вынуть изъ разрза, не доводя 
его дб конца. 4) РазрьзЪъ надо начинать дВлать, если противнаго 
не требуетъ само изслвдоване, не отъ внзшняго края предмета, 

но положивъ клинокъ на плоскость разрёза, тэкъ какъ такимъ 
образомъ получается вЪрная точка опоры и большая возмож- 
ность получить тонкЙ разрфзъ. 5) Чтобы получить дЪйстви- 
тельно хороший разразъ, т. е. такой, въ которомъ отдвльные 
элементы ткани не порваны, должно клинокъ не’ надавливать 
на предметъ, но вести его на-искось. Необходимо пр!учаться 
р»зать свободно. не упирая большаго пальца р№жущей руки въ 
пругую руку. Напротивъ того, весьма удобно прислонить объ 
руки къ груди, такъ какъ такимъ образомъ рёжущая рука пре- 
дохраняетсяотъ сдвигамя въ бокъ. Но заднюю часть клинка опи- 
раютъ на указательный палецъ руки, въ которой держать 
предметъ. 6) Такъ какъ трудно держать достаточно крзпко 
между пальцами такой мелк!й предметъ, какъ половина горо- 
шины, и пратомъ столь твердый, то для этой цзли можно упо- 
требить упомянутый во введени ручной нажимъ (Напазевталь- 
з60сК). Половину горошины слфдуетъ въ такомъ случаЪв зажать 
въ этотъ поелвдн!й достаточно глубоко. 7) Не сл$дуетъ огра- 
ничиваться однимъ разрёзомъ, но всегда сразу двлать болве 
значительное число ихъ, чтобы послв выбрать наилучше. 
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СОквлантый разр3зъ должно изол®довать въ концентрирован-, 
номъ или разбавленномъ приблизятельно !/; часто дистиллирован- 
ной воды глицерин$. Чистая вода зд$сь не примвнима, тадъ какъ 
она вызываетъ въ основномъ вешеств® клЪточекъ явлен!я де 
зорганизащи. Перенесене разрззовъ съ бритвы на пред- 
метную пластинку производятъ посредствомъ нВжной кисточки. 
Разрзъ берутъ, надавливая на него кисточкою и едвигая его 
еъ клинка. Если разрЪзъ присталъ къ достаточно широкой по- 
верхпости кисточки, то онъ свертываться не будетъ; напро- 
тивъ, это легко случаетея, если разрЪзъ берутъ за край пинце- 
томъ п такимъ образомъ переносятъ. Приставиий къ кисточкв 
разрёзъ кладутъ плашыя въ каплю на предметной пластинкв и 
удаляютъ кисточку, одновременно повертывая ее. Если лежащий 
на предметной пластинкв разрззъ желеютъ перевернуть н® 
противуподожную сторону, то придавливаютъ къ предметной 
пластиккВ кисточку такъ, чтобы она краемъ прикасатлась къ 
разрЪзу и затЪъмъ вращаютъ ее въ противуполежную отъ раз- 
рёза сторону. При этомъ разрВзъ легко втягивается на по- 
верхность кисточки и, визст% съ этою поелёднею, можетъ быть 

перевороченъ. Друг!е подобные пр1емы усваиваются упражие- 
немъ сами собою. Но кисточку каждый разъ посл употребле- 
ня надо выполоскать въ водЪ. 

Устанавливаемъ  разрёзъ 
гороха съ болье сильнымъ у- 
величенемъ. Онъ обнаружи- 
ваетъ ткань, состоящую изъ 
круглыхъкльтокъ (Фиг. 10). Въ 
твхъ м%етахъ, въ которыхъ 

сходятся три клЪточки, нахо- 
дитея треугольное, наполнен- 
ное воздухомъ  межклфтное * 

проетранство ($). Воздухъ пред- 
ставляетея чернымъ, подобно 
краю раньше описанныхъ воз- 
душныхъ пузырьковъ; здЪВоь 
онъ, конечно, пизетъ хорму 

Фиг. 10. Изъ свыянодолей гороха. т ваподниемаго имь проотран- . . Г . 

влёточная оболочкл, Е межнатное про- ства. Стьнка кльточекъ (т) хо- 
странство, ат врахмалъ, 4] зерна лей. ВОЛЬНО толстая. На приложен- 
рона. р основное вещество, п клвточ- НОЙ Фигурв три средщя кл%- 

вова оса обработви метиаьркнь ооо рожены праны, в 
7 кетеной исдотой, Увелич. 540. окружающихь влВточевъЪ — 

только прилегаюпия части, Въ 
каждой клфточкВ видны больпИя крахмальныя зерна (ат), & 
при н%которомъ внимати и мелыя зерна, лежаш]я между 
этими послёдними (41). Эти мелюя зерив заключены въ свою 
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очередь въ мелкозернистое вещество (р). Изъ тонкихъ чарей 
рвзрвз® н%зкоторыя зерна крахмала выпали и соотвфтственно 
очерченное пространство указываетъ на ихъ мфето въ зерни- 
стой массв. Мелкя зериа представляютъ собой клейковинныя, 
злейроновыя или протеиновыя зерна; {) они лежать въ основ 
номъ вешествв клвточекъ. Если прибавить къ препарату рэ- 
створа 1ода, то происходящая окрашиван1я укажутъ намъ тот- 
часъ же составныя части клзтокъ. Мы и теперь пускаемъ 
каплю 1однаго раствора у края покровнаго стекльшка; но такъ 
какъ растворъ 1ода дихфундируетъ въ глицеринз весьма мед- 
ленно и намъ н®зтъ надобности слЪдить въ ханномъ случав 35 
ходомъ реакщи, то мы ускоряемъ этотъ процессъ, приподнимая 
немного иглью покровное стекльышко и омъшивая такимъ обра- 
зомъ растворъ 1ода съ глицериномъ. Другая игла, приставлен- 
ная одновремённо къ противоположному краю покровнаго стек- 
лышка, не позволяеть этому поелЪднему сдвинуться съ м%ста. 
Крахмальныя зерна окрашиваются въ синйЙ съ «1олетовымъ от- 
тЪнкомъ цвЪтЪъ; алейроновыя зерна и основное вещество — въ 
желтый пвътъ. Очень интензивное окрашиван!е алейроновыхъ 
зеренъ и основнаго вещества получается при употреблен1и рас- 
твора 1ода въ Зодистомъ кал1В; но при этомъ перекрашива- 
ются также и зерна крахмала, которыя становятея чернобурыми. 
Если разрззы гороха положить въ борный кариинъ, то оенов- 
ное вещество, &а также алёйроновыя зерна очень скоро окраши- 
ваются въ темнокрасный цвзтъ; крахмальныя зерна остатотся 
безцввтными. Реакшя становится особенно замвтною, еели посл» 
происшедшей уже окраски растворъ кармина замвнить разбав- 
леннымъ глицериномъ или водою. Этого достигаютъ, высасывая 
изъ подъ одного края покровнаго стеклышка посредетвомъ про- 
пускной бумаги растворъ кармина и прибавляя съ противуположной 
стороны воду или разбавленный глицеринъ. Если положить разрЪзъ 
въазотнокислую закисьртути (Миллоновъ резктивъ), то зерна крах- 
мала, разбухаютъ очень сильно и дВлаются незамвтными, аллейронъ 
ий основное вещество вскорв разрушаются, но дезорганизован- 
ная масса окрашивается вскорз въ харатерный кирпачнокрас- 
ный цвзтъ.— Теперь положимъ еще одинъ разрззъ въ метиль- 
грюнъ-уксусную кислоту. Черезъ небольшой промежутокъ вре- 
мени въ каждой кльточкв, среди другихъ соетавныхъ частей. 
обнаруживается синезеленое пятно довольно неопредвленныхъ 
очертанй. Пятно это — кльточное ядро. (п). Прочёя составныя 
части клвтки не окрашиваются; только крахмальныя зерна 
разбухаютъ немного (они обнаруживаютъ ращмальныя щели, ко- 
торыхъ нётъ въ глицеринь) и алейроновыя зерна тоже нвеколь- 
ко увеличиваются и представляются какъ-бы пористыми или 
даже полыми. Такимъ образомъ, мы находимъ въ метильгрюнъ- 
Уксусной кислотв такой реактивъ, который пригоденъ въ этомъ 
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случа въ качеств» спедизическаго красящато вещества для 

 «Ебточнато ядра. Правда, одновременно окрасились и оболочки 

кдьточекъ * но это не уменьшаетъ достоинетвъ метизьгрюнъ- 
уксусной кислоты, какъ реактива на ядро. Илёточныя оболочки 
получаютъ прекрасную св®тлосинюю окраску и лотому ихъ 
можно теперь прослздить въ глицериновыхъ препаратахъ го- 
раздо лучше, чёмъ до окраски. Соотвзтетвенио рёжче обнаружи- 
ваются и межклточныя пространства. 

И такъ, желтобурая 1одная реавщя, виитыван1е красящих 
веществъ, кирпично-краеная Михлонова реакщя — лучшия сред- 

ства, чтобы распознать подъ микроскопомъ бвлковыя твла, такъ 
какъ алейроновыя зерна, равно какъ и протоплаема (клёточная 
пласиа и клВточное ядро) тоже принадлежать къ этимъ поелвд- 

нимъ. Протопласма, какъ мы позже увидимъ, обнаруживаеть 
эту реакщю только тогда, когда она умерщвлена, а это было 
произведено въ данномъ случав самими реактивами.. Особенно. 
сильное сродетво къ красящимъ веществамъ свойственно клЪточ- 
ному ядру. 

Въ вачествв втораго объекта для изолёдованя можно ука- 
зать пшеничное зерно. Возьмемъ теперь Те1Иепю ум] сахте. 
Сперва разрвзываютъ зерно карманнымъ ножеиъ въ попереч- 
номъ направлени и затВмъ, для р№зан!я, завинчиваютъ въ ма- 

лень ручной нажимъ. На этотъ разъ надобно произвесть разрВзъ 
- ‘такъ, чтобы онъ заключалъ 

ЕС и часть внзшней поверх- 
с УЕ емо ности. При дълани разрЪ- 

——" за, смочимъ плоскоеть раз- 
разрВза глицериномъ и въ 
той же жидкости произве- 
демъ изслвдоване (гиг. 11). 
Подъкожицей, которая пред- 

ставляетъ собою околоплод- 
никъ и кожуру соВмяни и 
состоить изъ сдавленныхъ 
и отмершихъ клёточекъ, 
лежитъ слой прямоуголь- 
ныхЪъ клёточевъ, наполнен- 

т. 4 По я а ныхъ мелкими алейроновы- 
иг. 11. Поперечный разрёзъ пшеничнаго . 

зерна (Тесс уп1саге). ‘р околоплод- мизернами (41). Эти алейро 
никъ, { кожура евмвни. Въ прилегающих новыя зерна погружены въ 
къ поельдней клёточкахъ эндосперма: 24—  мелкозернистое основное ве- 
анейроновыя. ат—крахмальныя зерна, "—  щество. ДалЪе примыкаютъь 

клвточное ядро. Увел. 240. удлиненныя, менъе правиль- 

ныя влёточки, которыя содержать крупныя и мелк!я зерна 
крахмата. Во всемъ втомъ не трудно убздитьея посредствомъ 
соотвфтетвенныхь реакщй. | 

„АО *- 
А о[РО, 6, Фо1, 



П.. УпрРАЖНЕНЕ. 27 

Олинъ хорошо удавшийся разрвзъ мы сохранимъ и вос- 
пользуемся этимъ случаемъ, чтобы научиться изготовлен!ю въ 
прокъ препаратовъ. На первый разъ изберемъ самы простой 
способъ, который въ данномъ случав пригоденъ твмъ болве, 

что даетъ весьма хороший результатъ: помфщаемъ разрёзъ въ 
глицериновую желатину. Мы помвщаемъ на, предметной пластинкВ 

столько этой желатины, сколько необходимо по нашему мизв1ю 
для образован!я капли. Затвмъ предметную пластинку осторожно 
нагрёзаемъ, пока желатина не сдЪлаетен жидкою. Послв этого 

разрёзъ кладутъ въ образовавшуюся каплю и накрываютъ по- 
кровнымъ стеклышкомЪ. Хорошо предварительно нагрзть по- 
кровное стекльшко, такъ какъ въ противномъ случав въ пре- 
паратв легко’ могутъ остатьел пузырьки воздуха; по той-же 
причин® не слздуетъ класть покровное стекльишико вполнЪ гори- 

зонтально, но ‘иЪеколько наклонно. Если-бы не взирая на это 
попали пузырьки воздуха, то нужно подогрзть предметную пла- 
тинку и постараться удалить ихъ посредетвомъ осторожнаго 
приподняманя покровнаго стеклышка съ одной стороны. Въ 
случаз, если пузырьки воздуха не мёшаютъ, то можно ихъ по- 

жалуй оставить, Если въ каплю роложено изеколько разр®зовъ, 
то слёдуетъ яхъ равномврно распредвлить въ ней. 

° Конечно, часто случается, что разрёзы, при накладывани 
покровпой пластинки, перемвишваются, придвигаютея другъ къ 
кругу или даже попадаютъ хругъ на друга; и если приподни- 
мають съ одной стороны повровное стекльиико, чтобы возета- 
новить порядокъ, то получается совершенно противуположный 
результатъ. Поэтому лучше употребить сравнительно боле 
простой способъ. Нагрьвашемъ возможно лучше разжижаютъ 
каплю и, ве пряподнимая похровнаго стекльцшика, вводятъ подъ 
него сбоку волосъ. Этимъ волосомъ надо стараться распредв- 
лить разрфзы, что въ большинствВ случаевъ удается. Впрочемъ, 
при накладывани покровнато стеклышка, необходимо убёдиться, 
что въ каплю глицериновой желатины не попали как1я нибудь 
пылинки; таковыя слвдуетъ въ подобномъ случаз удалить по- 
срехствомъ иголъ. Такъ какъ подобную манипуляцю возможно 
произвесть только при соотвётетяенномъ увеличени, то это 
подходяпий моментъ, чтобы познакомиться съ употреблещемъ 
простаго микроскопа (БЗпар!ех), или съ препарированемъ по-` 
средетвомъ сложнаго микроскопа (Сошроз виа). 

Прежде всего я предполагаю, что наблюдатель распола- 
таетъ малымъ препарарнымъ микроскопомъ Цейсса (ср. стр. 6 
зведен1я) или другимъ, полобной конструкши. Надъ предметнымъ 
столиком (0#) этого малаго препарирнаго микроскопа (Фиг. 12) на- 
я, дублетъ (04), помвщающийся въ горизонтальной рукоят- 
ее тая прикрзплена къ столбику (3%), могущему вращаться и 

аться въ гильзв. Посредствомъ передвиган1я производится 
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грубая установка, точная-же, напротивъ, достигается враще- 

н1еиъ винта 5/.—Инструментъ привинчивается къ препарирной 

ножк®, приподнимающуяся колодки (р) которой“ служатъ во 

время препарирован!я опорою для рукъ. Инструментъ снабженъ 

двумя-или тремя дублетами съ увеличемемъ въ 15, 30 и 60 

разъ; удобно, если ееть лупа съ увеличенемъ въ 5 и 10 разъ. 

Фиг. 12. Малый препарирный микроскопъ Цейесь на препарирной ножкв, въ 

2/3 натур. величины. 0 нредметный етоликъ, 4 дублетъ, 3Ё# передвижная руко- 

ЯТЕа, зг винТЪ для точной установки, з зеркало, р колодки препарирной ножки 

Большой препарирный микроскопъ Цейсса (ср. введен1е) или 
другой подобнаго. устройства, снабженф системою линзъ (иг. 
13, р, которая состоптъ изъ объектива (0), представляющаго 
соединен1е трехъ ахроматическихь стеколъ, трубки и ахромати- 
ческаго вогнутаго окуляра. Чтобы работать при слабомъ увели- 
чени, употребляютъ одинъ объективъ, и тогда отвинчиваютъь 
трубку выЪетв съ окуляромъ. Три линзы объектива тоже можно 
развинчивать и употреблять или одну только верхнюю, или 
дв верхня, или-же воз три вмЪетв одновременно. Сообразно 
©ъ этимъ, получаемъ увеличен1я въ 15, 20 и 30 разъ. Уета- 
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новБа производится ` вращенемь головокъ виита (37). Съ. объихъ : и. 

сторонъ предметнаго, столика (ов) ветавлиютъь крылья (р) {на 

которыхъ во время препарированя кладутъ руки. АЕ 

Чтобы препарировать ©0 сложнымъ микроскопоиъ.надв- 

ваютъ на 2 окуляръ Нашетовскую, обращающую изображеще 

призму или замфняютъ окуляръ такимъ, который соединенъ съ 

й —.---. 96 

‚ ай 
Фиг. 13. Болъшой препарирный михроскопъ Цейсса, въ 1, натур. величины. 
»! предметный столикъ, р крылья дли рукъ, э" головки винта, { система линзъ: 
05 объективъ, ос окулиръ. На предметномъ столикв лежитъ предметная пла- 

стинка, укрфпленная пружинными нажимами. 

подобною призмою (ср. введене).--Или-же употребляютъ обра- 
щаюцщий` изображен!е овуляръ, который—какъ уже было упо- 
мянуто во введеи—примвнимъ только съ инструментами, им ю- 
щими раздвижную трубку. Накопецъ, можно привыкнуть пре- 
парировать и просто со сложнымъ микроскопомъ, что, конечно, 
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сначала весьма трудно. Въ такомъ случа необходимо произво- 

дить движеня въ сторону, противуположнуто той, которую мы 

викимъ въ инструмент. —- При препарировани со сложнымъ 

микроскопомъ полезно имфть дв соотвЪтетвенной величины 

колодки, которыя помфщаютъ по объ стороны предметнаго сто- 

лика, чтобы класть на нихъ руки. 
Но какииъ-бы инструментамъ для препарированя мы ня 

располагали, помфщаемъ на ето предметномъ столикз препа- 

ратъ, который желаемъ очистить отъ постороннихъ тьль. Дия 

этой цзли употребляемъ самое слабое изъ имзющихся у насъ 

увеличен!й. При большомъ препарирномъ микроскоп Цейсса 
таковымъ ‘бычо-бы увеличене въ 15 разъ. Фокусное разстояне 
равняется въ такомъ случа приблизительно 30 тт; но этотъ 
инетрументъ имветь даже и съ самымъ сильнымъ увеличенемъ 
въ 100 разъ Фокусное разетоящше въ 9 уми. Посл» установки 
зеркала и изображения, беремъ въ каждую руку снабженную 
рукояткою иглу (ср. введен!е), кладемъ руки на препарирныя 
колодки, вводимъ конецъ иголь въ ось инструмента и пытаемся 
увидъть объ иглы въ пол зрёшя одновременно. Это векорв 
ухается, посхв чего пробуемъ производить иглами необходимыя 
небольшоя движен!я. Легкая задача —- удалить изъ препарата 
посторони!я тзля, взроятно векорз удастся, послв чего мы по- 

крываемъ каплю жидкости покровнымъ стеклышкомъ. Однако, 
если капля въ течени этого времени слишкомъ сгустилась, то 
мы ее предварительно еще разъ подогрфваемъ. 

Препараты въ глипериновой желатин не требуютъ ни- 
какой дальнъйшей завлейки, изготовлен1е ихъ, поэтому, весьма 
просто; а такъ какъ большая часть растительныхъ объектовъ, 
даже окрашенныхъ, сохраняется въ гли\ериновой желатин® 
очень хорошо, то больше веего можно рекомендовать этотъ 
способъ. 

Посл изготовленя препарата, предметную пластинку 
снабжаютъ на обойхъ колцахъ предохранительными пластин- 
ками. Это кусочки картона, соотввтетвующия ширинв предмет- 
ной пластинки, на которыхъ двлають относящаяся къ препарату 
зам тки и которыя даютъ также возможность класть препараты 
одинъ на другой. На предохранительныхъ пластинкахъ сл®дуетъ 
надписывать прежде всего назван1е растеня, предмета, сохра- 
няющей среды, произведенной быть можетъ окраски и число. 
Предохранительныя пластинки лучше всего наклеивать посред- 
ствомъ Сг154а-Ра]а36-ГасЕ’а, который можно получить въ боль- 
шихъ аптекарскихъ магазинахъ. Если въ распоряжен!и имжется 
только гумыми, то слвдуеть концы предметныхъ пластинокъ об- 
клеить полосками бумаги, концы которой захватывали-бы другъ 
друга, и уже на эти полоски наклеивать предохранительныя 
пластинки, такъ какъ безъ этого он легко отокакиваютъ. 
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Обратимся теперь къ свилнамъ благо люпина (Тм- 

раз 215) или хругаго сходнаго еъ нимъ вида. Опять таки 

разрёзываемъ сфмя поперечно и дълаемъ разрфзъ изъ смоченной 

плоскости разр®за. Препараты, разсматриваемые въ вод, обна- 

руживаютъ округлыя злейроновыя зерна съ вакуолями. Если 

желаемъ видЪть зерна въ ихъ натуральной Формф, то необхо- 

димо разсматривать препаратъ въ глицерин$. Зерна представ- 

ляются сначала сильно преломляющими свзтъ, угловатыми, по- 

степенно они становятся внутри свтчатыми, зернистыми. Близко 

примыкая кругъ къ кругу, они наполняютъ всю клточку; 

между. ними находится только небольшое количество основнаго 

вещества; больше основнаго вещества замчается у стВнокъ 

клЪточки. СтЪики кльточекъ сильно утолщены и покрыты по- 

рами, структура, съ которою мы однако познакомимея позже, 

на боле удобныхъ объектахъ. Въ 1одистомъ глицеринё зерна 

получаютъ прекрасную золотисто-желтую окраску. 

Теперь очибтимъ сБмя В: ›„. 

© пива, разрёжемъ его попе- 
речно и сдфлаемъ изъ него 
соотвзтетвенные препараты. 

Ткань эндосперма р»жется 
особенно хорошо, содержитъ 
очень много жира и потому 
не нуждается въ смачивани. 
Разрззы можно изелфдовать 

въ водЪ, вредное вияве ко- Фиг. 14. Изъ эндосперма ЕКлешив сота- 
торой обнаруживается 1ИШЬ шиз1:. А эндоспермная вл®точка съ ея 
постепенно, по мёр вытвене- солержимымъ въ водз; В отдёльныя 
ня изъ основнато вещества алейроновыя зерна въ оливковомъ маслв; 

масла. Заключенныя въ бо- 9 глобоидъ, $ Овлковый кристалъ. 
гатое масломъ основное ве- вел. эт. 
щество зерна (хиг. 14, 4) содержатъ внутри себя большею част1ю 
одинъ, иногда впрочемъ два или большее число бълковыхъ 
кристалловъ и большею част!ю только одно круглое тло (гло- 
бопдъ), которое представляетъ неорганическое.соединене, именно 
двойное соединен!е фосфорной кислоты съ извест1ю и магнезей, 

Отъ боле продолжительнаго дЪйств!я воды обновное вещество, 
въ которомъ находятся алейроновыя зерна, разрушается; около 
объекта и на немъ собираются большя масеы масла. Эти по- 
олвдн1я частю пристаютъ къ объекту и стеклу, имЪя въ такомъ 
случа неправильную Форму, или-же лежатъ свободно, и тогда 
имвють шаровидную хорму. Большая часть ихъ наполнена 
многочисленными вакуолями. Если сдфлхать установку относи- 
тельно оптическаго разрфза такого шарика масла, то онъ пред- 
оставляется свзтлосврымъ и окруженнымъ чернымъ краемъ. При 
опускании трубки черный край исчезаетъ, и окраина кружка 
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становится болве свзтлою. При поднимаюи трубки черный край, 

узвйй пря средней установкв, становится шире. .Такпиъ обра- 

звиъ, шарики масла обнаруживаютъ явлен!я противуположныя 

твыъ, которыя мы наблюдали въ пузырькахъ воздуха. Воздухъ 

преломляегъ свтЪъ слабве, & масло сильнзе, нежели вода, — въ 

этомъ и заключается причина ихъ противуположнаго отнощевя. 

Намъ необходимо запомнить это отношеше и на будущее время. 

Твла. которыя преломляютъ свЪтъ слабъе, нежели среда, въ ко- 

торой ихъ подвергаютъ изслвдованио, получаютъ тёыъ меньшую 

свзтлую внутреннюю часть и твиъ болфе широюй черный 
край, чвыъ глубже опускается трубка, между тзмъ какъ сильнзе 

преломляюция свфтЪъ тёла обнаруживаютъ тв-же явлен1я въ об- 
ратномъ порядк®. 

Вели теперь къ лежащему въ вод препарату прибавимъ 
у края покровнаго стеклышка алкоголя, то препаратъ изсколько 
проевзтляетея и одновременно. рёзко обозначаютея въ алейро- 
новыхъ зернахъ бвлковыя кристаллы. Теперь они такъ явет- 
венны, что этотъ методъ годится, чтобы познакомиться съ ихъ 
Формою. Это кристаллы тетраэдрической гем1эдр!и правильной 
системы. 2) Отъ болфе продолжительнаго дЪйств!я алкоголл 
капли масла исчезаютъ все болфе и болЪе, такъ какъ рицинное 
масло, въ противуположность другимъ жирнымъ масламъ, см*- 
шиваетея съ алкоголеиъ. — Сдвлаемъ теперь другой препаратъ, 
который положимъ на предметное стеклышко въ каплю безвод- 
ной уксусной кислоты (Е13езз10) и накроемъ покровнымъ стек- 
лышкомъ. Бёлковые кристаллы въ алейроновыхъ зернахъ раз- 
бухаютъ и исчезаютъ, объемъ алейроновыхъ зеренъ значитель- 
но увеличивается, глобоиды тоже узеличиваются и становятся 
рёзко замвтными. Но жирныхъ капель не видно, потому что 
рицинное масло, опять таки представляя исключен1е, смфши- 
вается съ Фбезводной, уксусной кислотой. — Въ другихъ же слу- 
чаяхъ именно алкоголь и безводная уксусная кислота, такъ 
какъ они не растворяютъ или весьма мало раствораютъ жир- 
ныя масла и растворяютъ эвирныя, представляютъ самые луч- 
пе реактивы , чтобы различать эти маела подъ микроскопомъ. 
Изъ эвирныхъ маслъ въ обоихъ вышеназванныхъ резктивахъ 
терпепы растворяются н»%еколько труднзе остальныхъ. Хлоро- 
хормъ и эвиръ растворяютъ жирныя и эвирныя масла, одинаково. 

Къ лежащему въ водв препарату прибавииъ разбавленной 
водою тинктуры альканны. Тотчасъ же жирныя массы вбиралотъ 
красящее вещество и окрашиваются въ краснобурый цвЪтъ, 
отношене которое обнаруживаютъ также эвирныя маса и смолы, 

Гематоксилинъ ‚, прибавленный къ глицериновымъ препа- 
раталгь въ незначительномъ количествв, окрашираетъ бзлковые 
кристаллы въ прекрасный «олетовый пвзтъ. — Въ оливковомъ 
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масль бЪлковые кристаллы ‘не замфтны, но все зерно представ- 
ляется въ вид сильно преломляющаго сяътъ, округлаго обра- 
вован1я, въ одномъ конц котораго глобоидъ представляется въ 
видф вокуоли (хиг. 14 В). Бвлковые кристаллы прекрасно обна- 
руживаются также, если положить разрёзы въ 1°/, осммевую 
киелоту; они постепенно принимаютъ въ этомъ случа бурова- 
тый оттвнокъ. Отъ дЪйстыя 1°/, осшевой кислоты масло по- 
степенно чернфетъ, свойство, общее кажъ жирнымъ, такъ и 
эвирнымъ маесламъ, но иехарактерное для нихъ, такъ какъ и 
мног!я друйя органическя вещества черн®ютъ при дЪйстви 
осмлевой кислоты: 

Прекрасные бЪълковые кристаллы, легко обнаруживаюние 
вез реакции на бЪлокъ, находимъ въ эндоспермв ВегМоПейа 
ехсе]за, покупныхъ американскихъ орфховъ. Разрёзы изъ нихъ 
тоже получаются чрезвычайно легко. Вели ьъ лежащему въ во- 
дв препарату прибавить абеолютнаго алкоголя, то бфлковые 
кристаллы выбтулаютъ очень р5зко. На жирное масло алкоголь 
оказываетъ незамфтное дЪйств!е. Оно не измЪняетея также и 

отъ прибавления чистой уксусной кислоты, между тёмъ какъ 
бълковые кристаллы въ ней} растворяются. — Въ 1°/) осмевой 
кислотв кристаллы становятся весьма замвтными. Эти кристаллы 
столь велики, что зорму ихъ можно.хорошо раземотрьть даже 
при сравнительно небольнюмъ увеличен. Возлв кристалла ле- 
житъ глобоилъ, въ данномъ елучав именно въ вид агсрегата 
округлыхъ образованай. (Основное вещество очень богато жи- 
ромъ и оть дьйствя 15/, осъмевой киеслотв постепенно чер- 
нфеть. Векорз и зернястое содержимое алейроновыхъ зеренъ 
получаетъ‘ темную окраску, между тзиъ’ какъ кристаллы лишь 
медленно окрашиваются въ желтый цвзтъ. Кристаллы эти 
оптически-одноносньы, тексатональной системы, ромбоэдро-гем1- 
эдричесве. 

Примъчане нъ И=му упражнению. 

т) рав. РЁейег, ТавтЪ. 1. 7135. Воё. УПТ. раб. 429, тамч-же и про- 

чая литература. 

2) Бе прег, Отцегз. и. а. РгоёзшкгумаПе 4. РИ. шаче.-0155. 9&газ- 

Фито. 1818. 
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Ш. Упражнене. 

Движен!е протопласмы. Клфточное ядро. Рисован1е 

при помощи камеры. Опред%лен1е увеличеня. 

Обратимся теперь къ изучено явлен!Й движен1я живой 
протопласмы и для этой цёли возьмемъ, какъ самый тучший 
объектъ, — волоски, покрываюшуе тычинки у традесканцй. — 
ТгадезсавНа у1:0111еа и друг!е близк!е къ ней виды разводятея 
во воБбхъ ботаническихь садахъ п цвётутъ еъ мая до поздней 
осени,-—-Въ каждомъ цвВткЪ легко замзтить длинные ®олетовые 
волоски._Для изелёдован!я слфдуетъ брать волоски изъ раскры- 
зающагося или только что раскрывшагоея цвЪтка. Препаратъ 
приготовляютъ такамъ образомъ, что помощью пинцета отдф- 
ляютъ пучекъ волосковъ и переносятъ ихъ на предметное стекло 
въ каплю вокы. Можно помфетить подъ покровное стеклышко и 
цзлую тычиночную нить, отдфливъ отъ нея предварительно 

пыльчикъ; въ послвднемъ случаВ между отдвльными волосками 
остаются воздушные пузырьки, удалить которые бываетъ до- 
вольно затруднительно. УлобнЪе всего сдВлать это помощью тонкой 
кисточки, которую проводять по волоскамъ, придерживая ихь у 
основан!я. ЗатВыъ покрываютъ препаратъ покровной пластинкой. 
Большая часть волосковъ остается неповрежденной, если только 
воздухъ быль удаленъ съ достаточною осторожностью. 

Взятыя для изслвдован!я волоски состоять изъ многочис- 
ленныхъ, боченкообразной Формы Елётокъ, распохоженныхъ въ 
одинъ рядъ. Въ съуженныхъ м$етахъ волоска лежатъ попереч- 
ныя перегородки, отдЪляюция сосвдн1я кльтки другъ отъ друга. 
Каждая кльтка (Фиг. 15) сокержитъ тонкЙ, стфикоположный 

слой протопласмы и пронизываетея внутри многочисленными 
протопласматическими нитями различной толщины. 

Клвточное ядро подвьшено ина этихъ нитяхъ и окружено 
цЪльнымъ елоемъ протоплаемы (немного ниже средины клЪтки 

на нашемъ рисункЪ). — Полость клфтки, заключающая ядро и 
пронизанная протопласматическими нитями, выполнена кл точнымъ 
сокомъ, окрашеннымъ въ ‹1олетовый цввтЪ. Протоплаема ео- 
стоитъ изъ безцвтнаго тягучато вещества, называематго г1ало- 
пласмой, заключающаго многочисленныя маленькя зернышкиы— 
миЕрозоматы или микрозомы.—ЕКромв микрозомовъ мы находимъ 
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въ протоплаемв боле или мензе многочисленныя, 
крупныя и сильно преломляющуя свзтъ зерна, кото- 
рыя назовемъ лейкоплястами или крахмалообразова- 
телями. Установивъ объективъ микроскопа на стзико- 
положномъ сл0$ протоплаемы, вы замзтимЪъ, что онъ 
въ нфломъ пе обнаруживаеть движешя, но что внутри 
его проходятъ тонке, анаетомозирующие въ видё 
сЪки, токи протоплаемы. Въ натяхъ, пронизывающихь 
полость, эти токи особеннно сильны.—Токи прото- 
плаемы иизютъ’ различную толщину; они анастомо- 
зируютъ между собою помощью боковыхъ вфтвей 
и центромъ ихъ служить клфточное ядро; большин- 
ство нитей соединяются съ участкомъ протопласмы, 
окружающимъ ядро —Часто въ отдъльныхъ нитяхъ 
такъ идетъ только по одному направлено; въ иныхъ 
случаяхъ легко замтить два противоположныя на- 
правлен1я тока даже въ весьма тонкихъ нитяхъ. Дви- 
жене зам тно по микрозомамъ и лейкопляетамъ, по- 
груженнымъ въ протоплаему. При продолжительномъ 
наблюден!и можно убъдиться, что нити мало по малу Фиг. 15. 

. Клатка тычи- 
о о А м мВняютъ свою толщину и расположене, образуютея почнаго  во- 

новыя боковыя соединительныя ввтви, старыя не- лоска Тгадев- 
рВдко утончаютея посредин%. разрываются и перехо- сапа тет. 

11168,. дитъ на другя нити. Такимъ образомъ общая кар- Увелич. 240 
тина м$5няетея постоянно. Ёхьточное ядро имЪфеть 
почти шарообразную Форму, зъ нЪкоторыхъ случаяхъ овальную 
или немного спилющенную. —При самыхъ сильныхъ увепиченяхъ, 
какими мы располагаемъ, ядро кажется мелко - точечнымъ и въ 
немъ можно различать нёеколько крупныхъ зернышекъ. (ядры- 
шекъ). Иногда въ клЪткв лежать другъ подл друга два ядра, 
происшеди!я волбдетве дблен1я ядра первичнаго. Ядро, подвЪ- 
шенное на нитяхъ, движется какъ на буксирв въ разныя сто- 
роны и медленно перемвщаетея съ мЪета на место. Чтобы уб$- 
длиться въ этомъ, достаточно сд®лать на бумаг рисунокъ 
кльтки и сравнить препаратъ съ этимъ рисункомъ по истечени 
нЪкотораго времени. -— СдЪлать такой рисунокъ впохнЪ точно 
возможно лишь при помощи рисовальной призмы и только та- 
кой рисунокъ можеть имзть рёшолощее значене при позднВй- 
шемъ сравненши.—Въ виду этого постараемся -готчасъ-же озна- 
комиться съ употреблен1емъ такой рисовальной призмы. 

Вамера люцида по Аббе, рекомендованная во введен!и и 
изображенная въ идеальномъ продольномъ разрЪзВ на Фиг. 15, 
помзщаетея, посл установки изображен1я, на окуляръ и при 
прёпллется къ нему помощью боковаго винтика. УдобнЪе всего- 
вынуть окуляръ изъ трубки микроскопа и тогда привинтить къ 
нему камеру. Продблывая это на микроскоп, легко опустить 
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трубку внизъ и раздавить пренаратъ. Когда окуляръ съ камерою- 

ветавленъ въ трубку микроскопа - устанавливаютъ зеркало ка- 
меры или впередъ, если работаютъ л%вымъ глазомъ, или 
вправо, если правымъ и наклоняютъ его подъ угломъ въ 45°, 

какъ представлено на Фигурз. — Если теперь смотрёть черезъ 

камеру внизъ въ окуляръ, то видно изображене предмета, ле- 
жащее въ полё зрёня микроскопа. Теперь ставятъ подлв ми- 

кроскопа горизонтальный пюпитръ хля рисованя, инфой вы- 
шину, равную вышинв предметнаго столика; на пюпитръ кла- 
дутъ листь бумаги и къ бумаг прикасаются кончикомъ каран- 
даша. Если послВльйЙ находится подъ зеркаломъ въ направ- 
лен!и $, то онъ долженъ быть видёнъ выЪетз сь изображенемъ. 

предыета въ пол зрзШя микроекола; становится онъ замЪфт- 

нымъ благодаря двоякому отраженю, во-первыхъ отъ большаго 
зеркала камеры, во-вторыхъ отъ высеребренной поверхности 
маленькой призмы, находящейся подъ окуляромъ (ср. Фиг. 15); 

Фиг. 15. Камера люцида по Аббе. въ естеств. велич. Идеальный продольный 

разрззъ. Направлен1е лучей обозначено лин1ями. о—направлен!е, по которому 

емотритъ глазъ наблюдателя. з — направлен!е, перпендикулярное къ поверх- 

ноети рисовальной бумаги, з^ — вянтъ. 

въ тоже время микроскопическое изображен1е предмета видно 
черезъ отвёрст1е въ той-же маленькой призм$.— Если поверхность 
рисовальнаго` пюпитра лежитъ не на разстояни яспаго видвн!я 
наблюдателя, — то кончикъ карандаша видЪнъ не рзко. Тогда 
пюпитръ блёдуеть подйять вверхъ или, что очень рфдко, опу- 
етять ниже. Получаотъ желаемую высоту пюпитра, подкладывая 
подъ пего книги различной толщины. Микроскопичеекое изобра- 
жене видно хорошо на рисовальной новерхности тишь въ томъ 
схучаф, если между ними существуетъ известное соотношене 
въ ихъ яркости. ЗатВнен1е рисовальной поверхности можеть 
быть произведено посредствомъ подвижныхъ кымчатыхъ стеколъ,. 
укр$оленныхъ на камерф. — ПослЪ установки обводятъ кончи- 
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. — 
комъ каранцаша контуры предмета, какъ-бы рисуя въ поль зр- 

ня микроскопа. 

Вторая, упомянутая во введения камера, изображена на 
ФИГ. 2 въ томъ цоложен, въ какомъ она должна находиться 
при ризовани.--Она имъетъ то преимущество, что можеть по- 
етолнно оставаться на инструмент; въ то же время работать 
©ь нею, послв н®котораго упражневя, весьма удобно. Она со- 
стоитъ изъ двухъ наклонно пругъ къ другу етоящихъ призмъ, 
въ одной общей оправЪ. Лучи, идушие отъ карандаша, велёдетв!е 
двоякаго отражен1я въ призийхъ, получаютъ направлене, па- 
раллельное оси микроскопа п елвховательно совпадають съ лу. 
чами идущими непосредственно отъ предмета. —- Кацера приво- 
дится въ наклонное положене, явотвующее изъ рисунка и уста- 
навливается такимъ образомъ, что ея передн1й край. видимый 
черезъ отверет!е оправы, дёлитъь на двь равныя половины 
свЪтлый кругъ, зам$чаемый на окуляр при разоматривани его 
‚сверху. Если теперь, двигая голову въ срону, мы не зам чаемъ 
смзщен{я этого круга къ краю призмы, то поелздняя стоитъ на 
нужной высотв.—-Рисунойъ двлаютъ на наклонномъ пюпитр, 
который ставится впереди микроскопа. При н8которомъ старан1и, 
векорЪ удастся замфтить кончик'ъ карандаша на рисовальной бу- 
матв и очертить имъ контуры предмета.—Для того чтобы пред- 
метъ на рисункВ не являлся искривленнымъ, пюпитръ долженъ 
имЪть опредьленный наклонъ.—-Для опредвлен1я такого наклона 
мы можемъ примзнить пруемъ, быетро ведущий къ цзли; именно: 
нарисуемъь при помощи нашей призмы контуръ поля зрёшя 
микроскопа; если пюпитръ имфетъ надлежанай наклонъ — то 
получится кругъ; если-же на риевункЪз получается не кругъ, а 
элипсиеъ, то яено что наклонъ пюпитра неправиленъ и дол- 
женъ быть измняемъ до тзхъ поръ. пока не получится кругъ. 
Мы можемъ поступить и иначе. — Уставовивъ при боле силь- 
номъ увеличенш, упомянутый во введенш, предметный микро- 
метръ, прехставляющий одинь милиметръ. раздёленный на 100 
ч.. мы повернемъ его на 90° такъ, чтобы двленя располагались 
одно за другимъ впередь.—Если поверхность столика микроскопа 
олишкомъ иала и не позводяеть вращать предметнаго микро- 
метра, то сл5дуетъ изызнить положене микроскопа, на 90° „ пря 

чемъ, естественно ‚измфияется также и положен!е зеркала. "Если 
инструменть нашъ снабженъ подвижною верхнею частью, то, 
понятно, мы ограничиваемея передвижен1емъ только этой постёд- 
ней; вообще подвижная верхняя часть микроскопа и подвижной 
предметный столивъ чрезвычайно удобны при рисован1и, предо- 
оставляя намъ возможность дать предмету желаемое положен1е. — 
Установивъ микрометръ надлежащимъ образомъ, нанесемъ дфле- 
я его съ помощью нашей камеры на бумагу рисовальнаго ию- 
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питра; двлен1я эти будут располагаться одно за пдругимъ въ 
восходящемъ направлен. Нанести эти дьлен1я на бумагу 
вполн% точно— удается безъ особеннаго труда, елздуетъ только 
постоянно имзть въ виду одинъ и тотъ-же ихъ край, потому что 
дъленя имвютъ опредвленную толщину.—Еели разстоян1е между 
черточками, нанесенными на бумагу, остаетея одинаковымъ на 
различныхъ высотахъ — то пюпитръ имзегъ надлежащий на- 
клонъ если же это разстоян1е увеличивается постепенно 
кверху — то пюпитръ елБдуетъ постёвить н®еколько болве от- 
ввено; если оно уменьшается—то менфе отвзено. Впрочемъ въ 
виду того, что масштабъ нашъ иифетъ нфкоторыя недостатки, 
необходимо сдфлать изображен1я различныхъ его участковъ; 
тотда мы найдемъ, что пюпитръ нашъ долженъ ИмзтТь наклонъ 
приблизительно въ 25°. 

Рисункомъ, сдвланнымъ нами на июпитрЪ съ правильнымъ 
наклономъ, мы можемъ воспользоваться для того, чтобы опре- 
двлить его увеличенте. ° Мы знаемъ, что двлен!я, срисованныя 
нами, отстоятъ другъ отъ друга на 0., тт.; если теперь на 
нашемъ рисункз они ототоятъ на 2, тт. то очевидно увели- 
чен!е рисунка будеть 240. Этотъ методъ — самый простой п 
самый лучпий для опредзлен1я величины микроскопичеекихъ 
объектовъ. Если мы успвли пробрВеть навыкъ достаточный 
для того, чтобы вполнё точно передавать на рисунк даже незна- 
чительныя различ1я въ величин» и если въ тоже время мы’ зна- 
емъ точно увеличен1е сдВханнато наии рисунка, то намъ достаточно 
взять помощью циркуля разивръ рисунка и раздфлить его на это 
увеличен!е, чтобы получить настояшай размфръ предиета. — 
Пуеть напримфръ клЪтка волоска традескании при увеличения 
въ 240 разъ иметь ширину ровную 9 тт; тогда настоящан 
ея ширина будетъ равняться 0„„‚ тт. Этотъ способъ опредз- 
ления увеличеня даетъ столь точные результаты, что при ва- 
шихъ дальнёйшихъ изелБковамяхь мы имъ однимъ и ограни- 
чимся. 

Вернемея теперь къ кльткВ нашего волоска и попытаемся 
одЪзлаль ея рисунокъ, пользуясь одною изъ описанныхъ нами ри- 
совальныхъ камеръ. Въ виду отсутетв:я во второй изъ этихъ 
камеръ какихъ-бы то ни было приспособлен для регулирова- 
ня освъщен!я, мы должны етаратьса достигнуть одинаковой яр- 
кости въ оввзщен1и риесовальной поверхности и поля зрёея ми 
кроскопа иными способами: или затЪняя рисовальную поверх- 
ность или измёняя положене зеркала. —Для рисован!я станемъ 
употреблять плотный и гладюЙ картонъ и графитовые каран- 
даши.—Во избъжан1е порчи готовыхъь уже рисунковъ вел детв1е 
стираня, слёдуетъ покрывать ихъ слоемъ раствора гумми. 
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+ 
Слдвлавъ обний абриеъ клётки волоска, отизтивъ положе- 

ве въ ней ядра и направлев1е токовъ, еравнимъ этотъ нашьъ 
рисунокъ съ объектомъ по прошеств1и одного часа, Какъ было 

уже сказано выше, мы найдемъ, что втеченши этого времени 
распредвлене токовъ измвнилось и ндро занимаеть въ клётЕЪ 
иное положен!е. 

Съ цёлью убъдаться въ томъ, что клВтки волоска въ от- 

ношенш движеня протопласмы вполнз независимы другъ отъ 
друга и что клёточная оболочка не оказываетъ на это движен!е 
никакого ва яя, подъйствуемъ на волосокъ какой либо ней- 
тральной или воду отнимающей жидкостью. Прибавимъ напр. 
къ каплф воды, въ которой лежитъ волосокъ, концентрирован- 
наго` раствора сахара или, еще лучше, глицерина; прибав- 
лять такую жидкость слёлуеть у края покровнбй пнас- 
тинки.’ Черезъ нЪзкоторое время реактивъ начинаетъ отии- 
мать воду у клЪточнаго сока, велфдетв1е чего появляется соот- 
вЪътетвепное съеживан1е протопламастическаго мВ шечка кхВтокх; 
онъ отстаетъ въ н®которыхъ м%Ъстахъ отъ клЪточной оболочки, 

Это съеживане протопласмы подъ вшян1емъ воду отнимающахъ 
вешествъ получило назвАн1е — пласмолизе. — При этомъ слё- 
хуетъ замЪтить, что вначаль такого съеживаня протопласмы— 
движен1е въ ней и даже въ тЪхЪ`ея м%етахъ, которыя отстали 

отъ ствнокъ,—не прекращается. Впрочемъ векорф при дальнЪй- 
шемъ процесев съеживан1я движен1е останавливается. Въ боль- 
шинетвВ случаевъ удается возетановить вновь движене прото- 
плаемы, удаляя воду отнимающее вещество и замняя его чистою 
водою. Съ этою цвлью у одного края покровной пластинки при- 
бавляютъ воду, у пругаго противоположнаго помфщаютъ ку- 
вочки пропускной бумаги, высасывающе жидкоеть, находившуюся 
подъ пластинкой. Въ этомъ случав обыкновенно протоплаема- 
тическ!Й ившокъ снова расширяется и занимаетъ прежнее свое 
положен1е. Случается, что во ‘время съеживан1я протопласмы 
отъ нея отдвляютея участки, округляюциеся и остаюпиеея у 
сотвнки; эти отдвливийеся шары при послздующемъ расширеви 
протопласмы могутъ снова войти въ ея составъ. 

Весьма легко убвдиться въ томъ, что, при описанномъ 
оъеживан1и содержимаго клЪтки, пигментъ не дихундируеть че- 
резъ живую протопласму, велздотв!е чего клВточный сокъ по- 
лучаетъ боле темную окраску. Совершенно иное явлее мы 
наблюдаемъ въ клёткахъ мертвыхъ. Подъйствуемъ напр. на 
волосокъ абеолютнымъ алкоголемъ. Протопласма умершвляется 
моментально и получаетъ способность впитывать въ себя крася- 
ия вещество. Она отнимаетъ у клЪточнаго сока его «1олетовый 
нигмептъ и окрашивается вмВств съ ядромъ въ темно-в1олето- 
вый цвьтъ. Кльточный сокъ становится волъдетв1е этого очень 
свътлымъ. Флолетовый пигментъ можетъ теперь дизундировать 
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черезъ протопласму и распространяться въ окружающей жид- 
кости. 

| Если наблюхдатель не имветъ в своемъ распоряженя цв*- 
тковъ традесканщй, то приходится обратиться къ волоскамъ дру- 
гихъ растенй. Весьма ухобный объектъ представяяютъ волоски, 
покрываюцие молодые побзги ‚различныхь видовъ тыквы (Си: 
сиг! ва). Такой волосокъ срёзываетея бритвою у основашя 
й переносится на предметное стекло въ каплю воды. Болве 
крупные волоски у основамя своего миогоклётчаты и перехо- 
дятъ затБыъ въ одинъ постепенно заостряюциЙея рядъ кл- 
токъ; друг1!е имфютъ многоклтчатыя головки. Свть протоп- 

ласмы въ этихъ клЪткахь развита очень сильно, содержить 
микрозомы и въ небольшомъ количеств болфе крупныя хлоро- 
Филловыя зерна. ВлБточное ядро значительной величины, под- 
ввшено на протонласматическихь нитяхъ, содержитъ блестящее 
ядрышко и передвигается въ клёткЪ по различнымъ направле- 
юЯямЪ. 

Весьма своеобразный объектъ представляютъ корневые 
волоски, НудгосЪат1з п10г31$ гапае. Для изелвдовая нужно 
брать молодые и свзж!е кррни еъ прочными волосками; послВд- 
в1е видны простымъ глазомъ. Отрэжемъ всю корневую верхуш- 
ку и быетро переневемъ ее на предметное стеклышко въ коста- 
точное количество воды; препаратъ покроемъ покровной пха- 
стинЕой самаго крупнаго размфра, какой имзетея въ нашемъ 
распряжени. Затвыъ произведемъ установку, при чемъ велВд- 
ств1е значительной толщины объекта не вс мзста будуть до- 

ступны изохвдованио съ сильными увеличенями, такъ кавъ 
объективъ будетъ приходить въ соприкосновен!е съ покровнымъ 
стекломъ. —ВКорневые волоски очень длины, трубчатой гормы и, 
подобно вовиъ другимъ корневымъ волоскамъ, окнокхвтны. Про- 
топлаема, заключающася въ нихъ въ значительномъ количеств®, 
находитея въ сильномъ движения. Мы не видимъ здесь однако 
многочисленныхъ, сБтчато развётвленныхъь нзжныхъ токовъ, & 
взамънъ этого одинъ крупный, замкнутый токъ протопласмы, 
пвижупийея по стёнк®. Мы назовемъ эту Форму движен!я про- 
топласмы —ротащей и станемъ отличать ее отъ прежде описаннаго 
движен!я — циркулящи. Этотъ замкнутый токъ представляетея 
въ вид широкой замкнутой ленты, скрученной слабо винтооб- 
разно, которая, будучи изображена въ одной плоскости, образовала 
бы гигуру въ вид$ растанутой цыоры8.-——Однако не слвдуетъ пред- 
оставлять вейЪ движен!я такимъ образомъ, будтоэта лента скру- 
чена внутри клЪтки какъ одно связное цвлое, потому что во вре- 
мя движен!я еосвдня частицы м»няютъ постоянно свое взаимное 
положен1е. — Оба противуположно направленные тока не грани- 
чать непосредетвенно хругъ съ другомъ. но отдфлены полоской 
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прозоплаемы, остающейся въ покоз. Эта ‹безразличная полоска» 
представляетъ чрезвычайно тонЕ1Й слой протоплаемы, 

Весьма поучительные препараты для ротащя протопласмны 
даютъ листья Уа]зпег1а зрлга1в, растещя разводимаго во возхъ 
ботаническихъ содахъ, и часто даже въ комнатахъ. Для изохь- 
дован1я нужно взять крупный листъ и приготовить разразъ изъ 
нижней его части. Съ этою цфлью лучше всего помвстить уз. 
юй и длинпый листъ на указательный палецъ придерживая его 
съ двухъ сторонъ среднимъ и большимъ пальцемъ. Затвиъ дЪ- 
лаютъ плоскостной разрфзъ, ведя бритву параллельно длинной 
оси листа. Нужно стараться получить при этомъ пластинку 
толщиною въ половину толщины листа и эту пластинку поло- 
жить въ каплю воды на предметное стекло эпидермисомъ внизъ. 
Приставш!й къ препарату воздухъ дълаетъ н%ёкоторыя его 
мВота неясными, но во всякомъ случа найдутся пдруг!я участки, 
тд можно безъ веякой помзхи производать наблюденте, —Обык- 
новенно проходитъ нвкоторое время прежде чвуъ движене ста- 

новится замётнымъ. —Лучше зоего наблюдать его въ широкяхъ 
витянутыхъ кльткахъ, лежащих въ срединз листа. При низ- 
кой температурь комнатьй движен!р происходить очень медленно, 
й этому можно помочь подогрвиая немного предметное стек- 
лышко. Токъ протопласмы движется вокругъ веей клЪтки, не 
уклоняясь значительно отъ направлен1я чараллельнаго динной ея 
оси. Безразличная полоска имзетъ значительную ширину.—Токъ 
увлекаетъ съ собою зеленыя хлоротилловыя зерна и клточное 
ядро, имвющее Форму плоскаго кружка; — послвднее по време- 
намъ дълается замвтнымъ, въ большияствв случаевъ оно маски- 
руетея хлорохилловыми зернами. Нерздко на мвств затиба ядро 
останавливается, сотвдуюцщия за нимъ хлорохилловыя зерна начина- 
ютьъ здБеь скоплаться и зат®мъ черезъ иинуту все это визств увле- 
кается токомъ дальше. Направленае дважен1я м$ннется въ раз- 
личныхЪ клёткахъ безъ всякой правальности.—Еели НодЪйство- 
ватя на разрВзъ глицериномъ или раетворомъ сахара, то про- 
топласма отстаетъ отъ стёнокЪ и тогда легко зам тить, что въ 
первый моментъ съеживаня протоплаема не прекращаетъ сво- 
его движен!я. 

Самые сильные изъ извъетныхь для растительныхъ клф- 
токъ токовъ протопласмы мы встр6чаемъ у представителей 
группы СЪатасеае. Для изученя ихъ мы должны запастись эк- 
земплярами рода МиеПа, потому что у другаго рода этой груп- 
пы Свага междоузля покрыты корою, а волвдетв!е этого непро- 
зрачньы; между твиъ для наблюденя особенно удобны именно 

междоузл!я. Взявъ для изелЪдован1я молодые членики растеня, 
мы тотчасъ-же убвдимся въ толъ, что слой протопласмы, нахо- 
дяштеся во вращени, имвютъ весьма значительную толщину. 
Наружный слой протоплаемы, въ которомъ лежать хлороФилло- 
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выя зерна,—неподвиженъ и въ данномъ случа онъ сравнительно 

довольно толотъ; въ кругихъ подобныхъ случаяхъ неподвижный 

слой этотъ’ такъ тонокъ, что ускользаетъ отъ наблюден!я, 
Между тТЪмЪ и въ раньше изелъдованныхъ нами объектахъ 

самый наружный плотный, такъ называемый кожистый слой 

протоплаемы не принималь никакого участя въ движени. 

На стёнкз междоузлия МЦеЦа замчается евзтлая, легкоброеаю- 

щаяся въ глаза полоска, восходящая въ косомъ направлени и 

свободная отъ хлорогилловыхъ зеренъ; этой полоскЪ соотвЪт- 

ствуетъ безразличная полоса въ тохф протопласмы. Здесь повто- 
ряется то-же самое явлен1е, какое мы видфли въ волоскахъ 
Нудгосват1в, гл въ безразличной полосв протопласматичесвй 
слой являлся также крайне редуцированнымъ. Влтки, образующя 
междоузлая у Сфагасеае, содержатъ много ядеръ; токъ прото- 
пласмы увлекаеть съ собою эти многочиеленныя, удлиненной 
Формы ядра, но они бываютъ замзтны въ видБ свзтлыхъ пят- 
нышекъ только въ очень р®дкихъ и благопр!ятныхъ случаяхъ. 
Съ клёточными ядрами не сл$дуетъ емвшивать круглыхъ ша- 

ровъ, замъчаемыхьъ въ токё протоплаемы въ большемъ или мень- 
шемъ числ; шары эти имзютъ или гладкую поверхность или 
покрыты шипами: ихъ значеше до сихъ поръ не выяснено 
окончательно; быть можеть они представляютъь собою запас- 
ныя вещества. 

ТУ. Упражнен!е. 

Хроматофоры, окрашенный клЁточный сокъ. 

Мы имфли уже случай ознакомиться вкратцв со строен- 
емъ хлорохилловыхъ зеренъ и съ твлами въ нихъ отложенными; 
теперь еще разъ обратимъ наше вниман1е спешально на эти 
образованя. — Съ этою цёлью мы возьмемъ мохъ, Кипаг1а 
Пусгошефтг1са, вотрёчающ!йся повсюду и содержащ!й вруп- 
ныя хнороФилловыя зерна чечевипеобразной гормы; однослой- 
ныя листья его могуть быть изелхуемы безъ всякой пред- 
варительной препарировки. Въ каждой клфтк® мы увидимъ 
многочисленныя  хлороФилловыя зерна, значительной  вели- 
чивы; у растеньица, подвергавшагося вмяию  разоъяннаго 
свзта, зерна эти нежатъ только у свободныхъ клёточныхъ 
ствнокъ, т.е у твхь, которыя обрэзуютъ верхнюю и 
нижнюю поверхность листа; такимъ образомъ зерна пред- 
ставляютъ взору наблюдателя свою широкую сторону; раз- 
сматриваемыя въ проФиль они значительно уже и это легко 
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наблюдать на одиночныхъ зернахъ, лежащихъ у боковыхъ стЗ- 
нокъ. Весьма часто въ одной и тей же клъткЪ можно найдти 

вев стали дВленя хлорофилловаго зерна (Фиг. 16).--Покоющееся 
зерно имзетъ почти шарообразную форму; затВмъ оно 
становится элиптическимъ, далзе бисквитовиднымъ со 
и, наконець, длится на два, Молодыя дочерн1я зер- , 
на остаются нкоторое время во взаимномъ сопри- к) 
косновен1т. — Крахмальныя зерна, отложенныя въ [2 ® 
хлороФилловыхъ, можно наблюдать, смотря по ихъ @® 
величинв, съ большею или меньшею легкостью. Они © 
выступаютъ весьма рззко въ тВхЪъ случаяхъ, когда фиг. 16. 
хлороФфилловыя зерна изъ поврежденной клВтки по- —Хлорохихло- 
падаютъ въ окружающую воду и начинают дезор- выязерна изъ 
ганизоваться. Для этого елфдуетъ помощью оет- а Рола- 
рыхъ ножниць разрёзать листъ на мелк!я кусочки: ера 
крахмальныя зерна, освободивиияся изъ дезоргани- | 
зовавшихся хлороФилловыхъ, разбухатотъ въ вод, увеличиваются 
въ объем и даютъ окрашиване съ 1одомъ. Напротивъ цзльное, 
неповрежденное хлорофил зерно окрашиваетея съ 1одомъ 
въ бурый цвёть, волвдеяве сдчетаня синей окраски крахмала, 
съ темно-бурой протопласмы м зеленой хлоротилла. Для того, 
чтобы получить реактю на 1одъ въ неповрежденномъ зерн, 
слвдуетъ взять для изелвдован!я листья, пролежавийе долгое 
время въ алкогол$ и обезцв®тивипеся. Хлорохилловыя зерна та- 
кихъ листьевъ безцвётны; крахмалъ, въ нихъ заключенный, по 
мёрз проникновен!я 1однаго раствора, принимаетъ окраеку 
раньше, ‘чВмъ протопласма. Резакшя на 1одъ выступаетъ 
еще яснЪе, если препаратъ былъ обработанъ предварительно 
Вдкимъ кали, вызывающимъ разбухан1е крахмыльныхъ зеренъ.— 
Этотъ послвдн!й премъ даетъ возможность доказать приеутств!е 
въ хлорофилловыхъ тзлахъ ничтожнзйшихъ количествъ крах- 
мала 1). Сосвфжими хлорозилловыми зернами это удается при об- 
работкв ихъ растворомъ 5 ч. хлоральгидрата въ 1 ч. воды, 2) къ 
которому прибавляется на предметномъ стеклышкв немного 
1одной тинктуры.--Хлорогиллъ растворяется и черезъ нЪсколько 
минутъ листъ становится безвётнымъ; въ то-же время хлороФил- 
ховое зерно, выЪстВ съ отложенными въ немъ зернами крахмала, 
разбухаютъ и послвдн!я получаютъ явственную синюю окраску. 
Точно такъ-же и листья, `обезцвёченные въ спиртв, при обра- 
боткВ ихъ только что указаннымъ растворомъ, обнаруживають 
присутетв1е въ хлороеилловыхъ зеренахъ крахмала, окрашиваю- 
щатгося въ син ивЪть, въ то’ время, какъ хлороФилловыя 
зерна остаются неокрашеннымй. Хлорохилловыя зерна, обезцвз- 
ченные въ спиртв, можно окрасить хорошо весьма слабымъ 
воднымъ растворомъ метиль-е1олета или генщана «1олета; клё- 
точные оболочки окрашиваются также при этомъ, но зерна яв- 
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ляются болье темными и благодаря этому выступаютъ гораздо 

р»взче. 

При сильныхъ увеличеняхъ хлорофилловыя зерна листьевъ 

Гипаг1а кажутся усзянными”ныжными точками, что указываетъ 

на ихъ свтчатое строен!е. 

Тане-же результаты какъ съ лястьный Киапаг1а получаются 
п при изслькован!и предроетцевъ папоротниковъ, такъ что эти 
два объекта могутъ замфнять другъ друга. —Предростцы ветрз- 
чаютея всегда въ оранжереяхъ, въ которыхъ культивируются 
папоротники ; выборъ того или инаго вида въ данномь случаев 
для изольдован1я безразличенъ. 

Для того,чтобы познакомиться съ другими иначе окрашенными 
зернами 3) обратимея прежде всего къ Тгораео]а таз. —Для 
пзученя возьмемъ цвёты только что распустивитеся, въ виду 
того,. что въ старыхъ цввтахъ окрашенныя т$ла векорВ дезорга- 
низуются. Препаратъ можно приготовить также помощью тон- 
каго пинцета: кончикъ его погружаютъ въ ткань и затъмъ 
отрываютъ тонкую еп полоску. — Препаратъ кладутъ въ воду 
‚пря чемъ эпидермисъ долженъ быть обращенъ вверхъ ;—велвдЪ 
за гВмъ слБдуеть начать изелВдован1е, такъ какъ вредное вл1я- 
н1е воды на окрашенныя зерна обнаруживается весьма быстро. 
Ёрай разрфза обыкновенно поврежденъ, а потому для наб- 
люден!я нужно избирать совершенно неизмёненныя  ЕлВтки. 
Окрашенныя зерна — желтаго цвЪзта, съ оранжевымъ отт%н- 
комъ. Они веретенообразны, трех- или четырехугольныя 
(рис. 17); гормы ихъ приближаются къ кристаллическимъ. — 
Неповрежденныя зерна совершенно однородны; при дВйствья 
воды они разбухаютъ, округляются и въ нихъ появляются 
небольция пространства, наполненныя водою, такъ наз, вакуоли. 
Твла эти въ особенно значительномъ числв прилегаюгъ къ 
внутренней стВнкв эпадермальныхъь клётокъ верхней поверх- 
ноетя чашелистиковъ.—Бурыя похоски, замъчаемыя на этой же 
поверхности чашелистиковъ, обязаны. своимъ происхожденемъ 
кльткамъ эпидермиса, расположеннымъ рядами и наполненнымъ 
кармино-краснымъ клёточнымъ сокомъ; эти кльтки содержатъ 
ЕромВ того и желтыя твла, но они маскируются окрашеннымъ 
сокомъ. Въ красныхъ клёткахь замзтно въ большинетвВ слу- 

чаевъ клВточное ядро въ видв овЪтлаго пятнышка. 

Въ лепесткахь мы находимъ подобное же. — Даля из- 
слвдованя можно взять или край пластинки или ръс- 
нички, сидяцИя у ея ознован1я; воздухъ, приставпий къ 
поверхности мвшаетъ наблюдению, но всегда можно найдти 
участки, свободные отъ воздуха или удалить его легкимъ 
надавливащемъ на покровное стеклышко. Во веякомъ слу- 
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чаз при подобномъ изелВдован!и чашехлистикамь холжно быть 
оказано предпочтен!е въ виду того, что сосочки, покрывающуе 
поверхность лепестковъ, являютея значительной  помфхой. 
Легко убълиться, что, за исключентемъ бурыхъ полосокъ на 
двухъ нижнихъ лепесткахъ, вс эппдермаль- 
ныя клЬтки верхней и нижней поверхности 
выростаютъ поерединз въ отростокъ или со- 
сочекъ, ииъюциЙ Форму тупаго конуса. Таже 
сосочкп развиты на верхней поверхности 
сильнзе, чБмъ на нижней; они придаютъ ле- 

песткамъ ихъ бархатистый викъ и межху 
ними воздухъ удерживается съ значитель- 
ною силою.—Огненно-красныя пятна при ос- 
нован1и лепестковъ зависятъ отъ эпидермаль- 
ныхъ клЪтокъ съ розовымъ клЪточнымЪ со- 
комъ и желтыми зернышками.— При изохВдо- 
ван!и легко замътить, что наружныя стЪнки 
эпидермальныхъ кльтокъ верхней поверхноети у с 
лепестковъ снабжены продольными полосками; Фиг Съ верх- 

рхноети ча 
полоска не заворачиваются) на границ шечяя Тгоравопии 
отдъльныхъ кльтокъ и предетавляютъ ©0б0ю — ша}из. Нажняяст®и- 
складки кутикулы, покрывающей эпидермисъ. ка  эпвдерм”льной 
Окрашенньых тёла Фиксируются довольно хо- ов. 
рошо помощью водной тинктуры 1ода и при- ем не и, 
нимаютъ при этомъ зеленую окраску; они вы- 
ступаютъ весьма р8зко. Илёточное ядро окрашиваетея одновре- 
менно въ темно-бурый цвзтъ, его ядрышко становится замзти$е, 

Оть  метиль-Ф1олета или генпилапа-Ф1олета окрашенныя т5ла 
принимаютъ ®1олетовую окраску. 

Желтый пигментъ связанъ почти всегда съ протопласмой, 

но бываютъ единичные случаи, гдз онъ встр6чается растворен- 
нымъ въ клёточномъ сокв. Одинъ изъ такихъ случаевъ у Уег- 
Разсит потгаш мы раземотримъ подробнфе. — Мы можемъ из- 
слздовать здфоь лепестки безъ всякой препарировки, слвдуетъ 
только предварительно удалить съ поверхности ихъ, приставиий 
къ ней, воздухъ или*помощью надавливан1я ва покровное стек- 
лышко или подъ колоколомъ воздушнаго насоса. Эпидермальныя 
клЪтки, какъ верхней такъ и нижней поверхности, имвютъ вол- 
нистое очертан1е и выполнены желтымъ клёточнымъ сокомъ. 
Бурыя пятна у основаная лепестковъ зависятъ отъ пурпуроваго 
ини бураго кльточнаго сока.— Въ ‘эпидермись тычинокъ, съ по- 

верхности которыхъ легко посредетвомъ бритвы отдфлять тон-‘ 
кя полоски, замзчается также желтый клЪточный сокъ, но 
кром$ того въ каждой клёткВ есть еше неправильный комоЕъ 
ивЪта киновари и несколько безцв®тныхъ, наполненныхь крах- 
мадомъ, лейкоплястовъ. 
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Доказано, что желтые участки нижней губы в®нчика Ап- 

ИцегЬ пол та] содержатъ въ клёткахъ сВрно-желтый сокЪъ; 

части, окрашенныя въ красный цивЪтъ, имёютъ розовый клЪточ- 

ный сокъ и мЪстами заключаютъ одинъ, р8же н®еколько кар- 

минно-красныхъ шариковъ. 

Голубой клВточный сокъ находимъ въ эпидермиев вЪнчика 
Ушеа тша]ог или штог. — Эпидермальныя влЪтки верхней сто- 

роны образуютъ сосочки и кожица обоихъ сторонъ легко отдз- 
дъляется помощью пинцета. — Боковыя стЪнки эпидермальныхъ 

клътокъ образуютъ полоеки, вдаюшяся въ 
полость клётки (хиг. 18); полоски эти на 
внутреннемъ своемъ концё нередко взду- 
ваются, могутъ даже фрасширятьея въ 
Фори® букв Т и, благокаря болЪе сильному 
лучепреломлен\ю на своей поверхности и 
болье слабому внутри, производятъ впечат- 

Их лене складокъ. 

Фиг. 18. Эпидермаль- Розовый клфточный сокъ мы должны 
ная клётка нижней по- искать въ лепесткахъ розы. И здеь эпи- 
верхвости лепестка — перуисъ объихъ сторонъ легко отдвляется. 

Утез шпог. Увел. 540. В . . 
ерхняя сторона имфетъ крупныя сосочки 

и потому кажется прекрасно бархатистой. Кутикула отличается 
рёзко выраженною полосатостью. 

Въ голубыхъ чашечникахъ Оерьшиит сопзоН@а мы нахо- 
димъ эпидермись какъ верхней, такъ и нажней стороны состо- 
ящимъ изъ клЪтокъ съ волнистыми стиками; кром% того клЪтки 
верхней стороны образуютъ по срединз сосочки. — Полоски ку- 
тикулы восходятъ на эти сосочки со вовхъ сторонъ вверхъ, 
такъ что при установкв средины сосочка получаются солнцеоб- 
разныя Фигуры. — Ёльтки содержать син!Шй съ Ф1олетовымъ от- 
ТВнкомъ сокъ, и кромВ того, во мнотихъ клёткахъ, голубыя 

звёздочки, состояния изъ короткихъ иголокъ ‘выкристализовав-. 
шатося пигмента. Можно откёлять эпихермисъ въ вид малень- 
кихъ кусковъ; но въ тоже время чашехистикъ достаточно проз- 
раченъ для того, чтобы, удаливъ воздухъ, изохВдовать его на 
краяхъ во вею его толщину. 

Число примвровъ для синяго и краснаго клъточнаго сока, 
легко увеличить; почти всегда можно найдти его въ голубыхъ 
и красныхъ цвёткахъ. — Въ виду этого, особеннаго вниман1я 
заслуживаютъ цвзты А4ол1: Лалитеиз, ихзюще ярко-красную 
окраску. И здвеь легко приготовить препаратъ помощью пин- 
цета. Мы замфчаемъ въ эпидермисв красныя зерна. приблизи- 
тельно круглой или элиптической гормы; они относительно до- 
вольно крупныя и достигаютъ величины хлороФиляовыхъ зе- 
ренъ. Они кажутся мелкозернистыми и въ водв распадаются 
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на мелькая зерйышки, обнаруживаюция молекулярное движене. 
Энилермальныя клязтки — удлиненные; ихъ кутикула ‘имжеть 
продольную полосатость; полоски тянутся явственно черезъ гра- 
ницы сосЪднихЪ клВтокъ. 

Весьма интересный объектъь предетавляеть корень мор- 
кови (Юзосиз сагоёа). Оранжево красный цвфтъ корня обу- 
словливаетея кариянно и оранжево-красными тЪлами имзю- 
щими вообще кристаллическую Фориу. — 
Самые обыкновенные Формы изображены 
на Фиг. 19. Это маленья прямоугольныя 
табличкй или ромбы, послВди!е часто вытя- 
нуты иглообразно; затЪиъ призмы различной 
длины, иногда расширяюпияся снопообразно 
къ одному концу. — Въ этихъ кристалличе- 
скихъ образованаяхъ ветрвчаются часто ма- 
леньюя крахмальныя зерна, выступающя 
сбоку. Такимъ образомъ, по своему проие- 
хожден!ю, и эти образованя суть также 
крахмалообразователи и жны быть по- 
ставлены въ одну катеуер!ю ©тЪ хлороФилло- 
выми зернами и другими хроматогорами. — 
Выкристаллизовавнийея  пигментъ опре- Фиг.19. ХроиалоФоры 
двляетъь собою Форму такого образования. изъ корня моркови. — 

На кристалл ‘остается небольшое количе- Н®которые съ крах- 
. . р мальными зернами. 

ство протопласмы, въ которой и образуются увел. 540. : 
крахмальныя зерна. 

Если мы изелздуемъ еще какую либо пеструю разновид- 
ноеть нашихъ кустарниковъ или деревьевъ или какое либо тра- 
зянистое растенйе съ краенобурыми листьями, то и здЖеь мы 
ублимея, что клЪтки эпидермиса содержатъ розовый сокъ; 
краснобурая окраска является результатомъ сочетан1я краснаго 
цвЪта кожицы и зеленаго внутреннихъ тканей. 

Врасный цвЪтъ листьевъь дикаго винограда, Атре1орз1 
ведегасеа, осенью зависить, какъ легко убфдиться, отъ розоваго 
сока клётокъ внутренней ткани, но не. эпидермальныхъ ЕлВтоЕъ.— 
Желтая осенияя окраска листьевъ обусловливается пожелтвнемъ 
дезорганизующихея  хлорофилловыхъ зеренъ, какъ это пока- 
зываютъ намъ прекрасно листья Соско БПорз, или, за неим$- 
шемъ ьхъ, листья различныхъ видовъ клёна. Наконецъ бурый 
цвзтъ нистьевъ осенью основанъ на соотвзтетвенномъ окрални- 
ваши клвточныхь отёнокъ, главнымъ-же образомъ содержимаго 
клЪтокъ, какъ легко убвдиться ня листьяхъ дуба. 

Крахмальныя зерна образуются въ особыхъ  обособлен- 
ныхъ протопласматическихъ образованяхъ.-_Мы познакомились 
уже съ этими образованный и прежде всего съ хлороФилловыми 
зернами, халфе съ иначе окрашенными тфлами, въ которыхъ также 
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нерЪдко можно было доказать присутсе крахмала, и наконепъ 

мы обратили внимане на бездвфтные крахмалообразователи.’ 
На долю поелфднихъ выладаетъ обрезовае крахмальныхъ зе- 
ренъ въ` глубже лежащихъ ослояхъ растительнаго твла. — 
Всв эти образовашя мы можемъ соединить подъ общимъ 
именемь хроматоФгоръ и затфиъ различать ихф какъ 
хлороплясты, хромоплясты и лейкоплясты. — Образованя эти 
стоять другъ къ другу въ близкихъ ролотвепныхъ отношеняхъ 
и могутъь переходить другъ зъ друга. Они принадлежать прото- 
пхасмЪ клЪтки и всегда погружены въ нее. — Напротивъ симя 

звфздочки, найденныя нами въ клёточномъ вокё Оерьшиия 
с0130]14а, не имвютъ ничего общаго съ хроматоФорами: онз 
представляютъ с0бою пигментъ, выкристализовавиИйея изъ 
5ЛЪточнаго, сока. Точно такъ-же окралпенные комочки, ветр%чае- 

мыя въ красномъ сокв у УетЬазсит, не могуть быть причислены 
къ хроматогорамъ. 

Самыя крупныя и красивыя крахмальныя. зерна образуются 
въ лейкопляетахъ; но послёдн!я не хегко поддаются наблюдению. 
Довольно хорош! й и легко получаемый объектъ въ этомъ отно- 
шени предетавляеть корневище [113 оегтап1са. — Изъ такого 
корневища приготовляютъ плоскостные разрфзы параллельно 
его поверхности; наружный слой ткани удаляютъ и изелёкуютъ 
ттубже лежапуе слои. Лучше всего производить наблюденя въ 
зодз. Въ неповрежденныхъ кльткахъ лейкоплясты иизютъ видъ 

„скопленй прытопласмы на заднемъ конц крахмальныхъ зеренъ 
(рис. 20); здъесь растутъ только эти концы и потому зерна имфютъ 

экнентрическое строене. — Лейкоплясты, на 
тлазахъ наблюдателя,  становятея ` зерни- 
стыми и распадаются на мелк!я зернышки 
обнаруживающ/я молекулярное  движене.— 
Весьма нерфдко можно ветрЪтить два крах- 

мальныя зерна на одномъ крахмалообразовз- 
тель. Такя зерна, разростаясь, приходятъ во 
взаимное соприкосновен!е и волёдъ за твиъ 

фиг. 20. Крахмало- : 
образователи съ  Н® нихь образуются обтще длН_ обоихъ елои 

крахмальными зер- утолщеюшя. — Эти и имъ подооныя явленя 

нами изъ корневище  влекутъ за собою здзсь и въ другихъ елу- 
Ти бегтатиеа. чаяхъ образован!е сложныхь крахмальныхъ 

-” * зеренъ. 

Примфчане къ 1\-му упражнению. 

:) Методъ Бёма. ЗИлипезрег. 4. К. А. а. \. ш У1ев, Ва. ХХИ, 
рас.. 419. 

2} По А. Меуег. дав СЫогорвуПКотп р. 28. 
8) А.Е. \. Зевиорег. Воф. 746. 1880, ст. 881; 1881 ет. 185; 

1883 ст. 105 и 109; А Меуег, 4аз СЪ1огорьуПКого, Воф. 26. 1883 от. 489. 
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У. Упражнение. 

Ткань, утолщен!е стфнокъ, реакши на сахаръ, ину- 

линъ, нитраты, дубильное вещество, древесинное 

вещество. 

Начнемъ наше раземотрВн1е съ бВлой сахарной свеклы. — 
Отхвлимъ отъ мясистаго корня небольшой кусокъ ткани и при- 
готовимъ изъ него микроскопическ1й препаратъ. Для наблюден:я 
возьмемъ разрззъ корня радлальный, т. е. такой, который про- 
шелъ параллельно дланной оси по направлен1ю рад1уса и ко- 
торый, слвВдовательно, пересЗкаетъ видимыя простымъ глазомъ 
концентрическ!я кольца въ корнз подъ прямымъ угломъ.—На- 
блюдая этотъ разръзъ в №, мы замВтимъ ботве или мензе 

прямохгольныя клЪтки’ наполненныя водянистою безцвётною 

жидкостью. На стфикахъ этихЪ клфтокъ видны тамъ и сямъ 
свЪтлыя, круглой или овальной хормы и различной величины 
пятнышка, представляюция поры. Въ н®которыхъ кл®Вткахъ 
можно замфтить ядро. Межклётныя пространства выполнены 
большею частью воздухомъ, который подъ. микроскопомъ ка- 
жется чернымъ. Въ нЪкоторыхъ м8ветахъ препарата паренхима- 
тическ!я  клётки съужены и вытянуты параллельно длинной оси 
корня; между ними заключаются длинныя, наполненныя по боль- 
шей части воздухомъ, трубки, которыя р%зко отличаютея ха- 
рактернымъ утолщен1емъ ихъ етнокъ. Эти трубки — сосуды. 
Утолщен1е ихъ стёнокъ— пористо-свтчатое, т. е. ствнка покрыта 
утолщенными полосками, свтчато соединенными между собою, 
между которыми остаются тонкля, неутолщенныя м%ета. Эти 
неутолщенныя м%вета представляютея растянутыми въ напраз- 
лени перпендикулярномъ длинной оси сосуда.—Въ мВстахъ, гл 
сосудъ при разрззВ былъ векрытъ, можно замфтять внутри ‘его 
кольцеобразныя утолщеня, вдалюпияся въ его подлость и нахо- 
дяпияся на значительномъ разетоянш другъ’отъ друга. Это 
остатки первоначальныхъ цзльныхъ перегородокъ, имвющ!е те- 
перь видъ маерагмъ и показывающие, что сосудь произошелъ 
изъ цвлаго ряда кльтокъ. Воздухъ, заключенный въ сосудахъ, 
часто мвшаетъ наблюденю; его слёдуетъ удалить при помощи 
воздушнаго насоса. Кто не имзетъ подъ руками насоса, тотъ 
долженъ старатьея удалить воздухъ, погружая препаратъ въ 
свзже-прокипяченную воду; еще скор%е можно достигнуть этого, 

4 
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погрузивъ препаратъ на короткое время въ спиртъ. Правда, въ 

послёднемъ случа содержимое клВтокЪ погибаетъ, но это 0б- 

стоятельство не имъетъ значешя при нашемъ настоящемъ из- 
слъковантя, 

М»отами мы находимъ въ препаратахъ одиночныя клтки, 

выподненныя мелкими клиноромлбическими кристаллами и кажу- 
пияеся почти черными. —-Вристаллы эти состоять изъ щавелело- 
кислой извести; чтобы въ этомъ убфдитьея — подфйствуемъ на 
нихъ уксусною кислотою; кристаллы при этомъ не растворя- 
ются. Еели-же къ другому препарату мы прибавимъ немного 
оврной кислоты, то раствореме происходитъ тотчасъ же; ко- 
личество образующаговя пре этомъ гипеа столь незначительно, 
что остаетея въ растворф въ окружающей жидкости. 

Гораздо изащнзе и ясизе выступаютъ ‘особенности строе. 

ня клътокъ свеклы, если разрёзы подвергнуть обработкв 
воднымъ растворомъ метильгрюна или метильгрюнъ -- уксус- 
ной кислоты.— Въ обойхъ случанхъ стЪнкя клЪтокъ окрашива- 

ютея въ прекрасный зеленый цвётъ; во второмъ случав, кром% 
того, тиксируютея и быстро окрашиваются ядра. Вакъ стёнки 
парепхиматическихь клётокъ, такъ и стёнки сосудовъ окрашй- 
ваются одинаково въ синевато-зеленый цвётъ. Поры на стён- 
кахъ паренхиматическихъ клВтокъ не окрашиваются вовсе и, 
благодаря этому, становятся болзе р5ёзкими; онЪ суть ничто 
иное, какъ неутолщенныя м%ета клёточныхъ ствновъ, вообще 
довольно тонкихъ ШКаждан паренхиматическая клётка заклю- 
чаетъ ядро, съ яветвеннымъ якрышкомъ, окруженное ‘очень 
мелкими лейкоплястами и, кромв того, тоный стЪнкоположный 
слой протопласмы. Сосуды не содержатъ ни ядеръ, ни прото- 
пласхатическаго содержимаго. —Нели къ разрззу, лежащему въ 
вод, прибавить хлор-цинк-10ода, то вскорз зам чается характерное 
Фюлетовоеокрашиван!е клётчатки. Окрашиван1е появляется прежде 
всего на краяхъ разрзза и часто становитея ясным только по 
истечении многихъ часовъ.--Стьнки сосудовъ не окрашиваются 
вЪ а1олетовый цвЪтъ, онз, подобно одревеснёвшимъ стфнкамЪъ, 
принимаютъ буроватожелтую окраску. Поры въ стфикахЪ парен- 
химатическихъ клЪтокь остаются и въ этомъ случаЪ безцвЪт- 

ными и выступаютъ особенно р$зко. Поры эти всегда округлой 
Формы, различной величины, распрехвлены неправильно, одиночно 
или группами. Болфе крупныя поры пересвкаются х1олетовыми 
полосками различной толщины ; он раздьляются этими полое- 
ками на участки и производятъь впечатлён!е неправильной 
рЪшетки. 

На поверхности поръ сидятъ въ большем или меньшемъ 
количествв блестяпия зернышки, окрашиваюнияся отъ хлор-цинк- 
1ода въ желто-бурый цвфтъ.—Для сравненя попробуемъ резкцлю 
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1ода и сврной кислоты на кльтчатку. Разрёзъ пропитываетея 
виачалв растворомъ 10ода или, еше лучше, растворомъ 1ода въ 
1одистомъ кал и затфмъ переносится въ слабо разведенную ан- 
глйскую сврную кислоту (2 ч. сорной кислоты и 1 ч. воды по 
объему); дВйств!е обнаруживается немедленно начиная съ краевъ: 
разрфзъ принимаетъ прекрасную сивюю окраску. — Поры и 
здесь остаютея безцвфтными; болфе крупныя изъ нихъ пред- 
ставляются голубовато-рьшетчатыми. 

АДзлЪе приготовимъ препаратъ изъ зрёлой груши. Сочное 
мясо плода мы Найдемъ состоящииъ и зд$сь изъ правильной 
тонкостьнной паренхимы, больпия клфтки которой округлены 
на свойхъ углахъ. Илфтки эти содержатъ безцвьтный сокъ, 
сильно редуцарованный протопласматическй мфшокъ и клБ- 
точное ядро. — Разбросанными въ ткани ветрёчаютея ги%№зда 
спльно утолщенныхъ клётокъ (рис. 21).--Число такихъ ‹каме- 
нистых ъЕлЬтТокъ», 0б- 
разующихъ гиЪздо въ 
различныхъ м$фетахъ, 
различно, оно раз- 
лично “Также, смотря 
по виду груши. Эти 
кЛЪТкИ образуютъ 
такъ называемые 

«камни» грушъ. В, лЪт- 
кий отличаются значи- 
тельною _ толщиною 
стёнокъ и  много- 
численными тонкими. 
и развзтвленными по- 

ровыми каналами. — 
Развътвлен!я образу- 
ютел таким ъ образомъ, 
что извфетное чиело 
поровыхъ канальцевъ, Фио. 21. Изъ илода груши. Сильно утолщенныя 
по мЪрф съуживаня клЪтки съ развьтвленными поровыми каналами, 
полости кльтки. сое окруженныя тонкост$нной паренхимой. У вел. 240. , . 

диняютсея между собою и открываются въ полость клфтки од- 
нииъ обштимъ каналомъ.— Въ мёстахъ, гв соприкасаются меж- 
ду собою дв утолщенныя катки, легко убЪдиться, что поро- 
выя каназы этихъ клЪтокъ приходятея другъ противъ друга. 
Кльтки эти въ готовомъ состоянш, какъ они изображены на 
рисункЪ, не содержатъ живаго клёточнаго содержимаго, а только 
водянистую жидкость. Такимъ образомъ он представляютъ со- 
бою только мертвыя кльточныя оболочки. При обработкЪ хлор- 
пинк-1одомъ тонкоетфнныя паренхиматическ!я клзтки принимають 
постепенно т1олетовую окраску, утолщенныл-—становятел желто- 
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бурыми. Изъ этого слфдуетъь, что послвдн!я одеревензли и въ 

виду Сильнаго утолщеня и одеревенён1я ихъ стВнокъ должны 

быть причиехены къ «склеренхимв». Подробности строев1л утол- 

щенныхЪъ клВтокъ посл обработки ихъ хлор цинк-1одомъ дфла- 

ются особенно ясными. 

Воспользуемея плодовымъ мясомъ груши для того, чтобы 
изучить микроскопическ!я реакции на сахаръ.—1) Самая упо- 
требительная—это реакцля съ хелинговою жидкостью. —Жпдкость 
эту приготовляютъ, растворяя мдный купоросъ и Сегнетову 
соль ВЪ ВОД, въ отношени 34,64 рт. чистаго перекристаллизо- 
ваниаго м%®днаго купороса и 200 вт. Сегиетовой соли. Рас- 
творъ этотъ хорошо сохраняетея.—При его употреблении при- 
бавляютъ 600 сст. натровой щелочи, удёльный вЪеь которой 
—1,12, разбавляютъ до 1000 сет. и нагр®ваютъ до кипы. 

Разръзы, на которыхъ желательно продзлать реакшю, не 
должны быть слишкомъ тонки, они должны: состоять по меньшей 
мБрв изъ дхвухъ слоевъ неповрежденныхъ клётокъ и само собою 
понятно, что ихъ не слфдуетъ погружать въ воду. Взявъ пин- 
цетомъ такой разрЪзъ, погружаютъ его въ кипяш!й растворъ; 
по прошествии двухъ секундъ онъ окрашивается въ прекрасный 
цвЪтъ сурпка. Подъ иикроскопомъ мы находимъ въ клЪткахъ 
осадокъ редуцированной закиси мзди цвзта сурика. Такпыъ об- 
разомъ мы убЪждаемся, что въ кльткахъ груши существуетъ 

твло, редуцирующее щелочной разстворъ окиси мЪди, твло изъ 
группы винограднаго сахара (глюкозы), въ данномъ частномъ 
случав виноградный сахаръ. | 

Для сравнешмя схвлаемъ пробу съ разрёзомъ изъ сахарной 
свеклы. — Вакъ. извфетио, она содержитъ тЪло изъ группы 
тростниковаго сахара, именно тростниковый сахаръ. Посл 
хвухъ секундъ пребывашя въ киоящемъ растворз, разрззъ 
этоть не даетъ никакого осадка въ клёткахъ. Подъ микроско- 
помъ онъ имфетъ син цвфтъ. Поель боле продолжительнаго 

пребывая въ ‹елингогой жидкости, разрЪзъ окрашивается въ 
цвзтъ сурика, начиная съ поверхности. Тростниковый сахаръ 
инвертируется и даетъ осадокъ закиси м8ди. Подъ микроскопомъ 
перихерическе слои клётокъ содержать зернышки цвЪфта су- 
рика, внутренне слои, если дЪйстве реактива было не продол- 
жительно, заключаютъ синюю жидкость, 

Весьма удобной для микроскопическаго изслзкованя яв- 
ляется реакц1я на сахаръ Бареёда съ подкисленною уксусно- 
кислою окисью м8ди 7). Приготовляютъ этотъ реактивъ, растворяя 
1 ч. средней перекристаллизованной уксусно-кислой окиси мёди 
ВЪ 15 ч. воды. Къ 200 сст. этого раствора прибавляютъ 5 сст. 
уксусной кислоты, содержащей 38°/, безводной кислоты. Въ такой 
кипяпй растворъ, взятый въ количествв 5 до 8 сет. погру- 
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зимъ въ одномъ '‘случав разрззы груши, въ другомъ — разр5зы 
сахарной свеклы. ЗатВиъ выльемъ жидкость вызств съ разрё- 

зами вЪ маленьмя кристаллизалюнныя чашки и оставимъ ее 
на Н»околько часовъ; по прошеств!и ихъ, разрЪзъ груши покры- 
вается мелкимъ осадкомъ закиси мЪди; такой же осадокъ мы 
найдемъ и въ кристаллизац1онной чашкф; вапротивъ, разрьзъ 
свеклы, какъ легко убБлиться подъ микроекопомъ, совершенно 
свободенъ отъ осадка; его нЪть и въ чашкЪ.—Для того, чтобы 
наблюдать эту реакцию, слёдуетъ контролировать ее черезь н%- 
сколько часовъ; посл болфе продолжительнаго времени, неболь- 
шой по количеству осадокъ можетъ вновь окиелиться и затЪиъ 
раствориться. 

Наконець воспользуемся сахарною свеклою для того, ЧТо- 
бы изучить мякрохимическую реакшю на нитраты и нитриты 
съ дихенильаминомъ 3). Реактивъ этотъ, употребляемый хиими- 
ками для обнаружен1:я малзйшихъ количествъ нитратовъ п нит- 
ритовъ, оказываетъ большя услуги и при гистологическихъ 
изолвдоваияхъ. Приготовимъ поперечные и продольные разръзы 
свеклы и позаботимся о томъ, чтобы ‘разрззы эти достигали ея 
поверуности; поме „разрёзы на предметное стекло, дадимъ 
имъ немного подсохнуть\и уже затёмь прибавимъ къ нимъ ре- 
актива. Мы станемъ употреблять растворъ 0,5 9. дизенильзми- 
на въ 10 сст. чистой ‘еврней кислоты. ВелЪдъ за прибавлен!- 
емъ раствора появляется синее окрашиван!е, образуется анили- 
новая синь въ перехерическихъ слояхъ разрза. Эги слои со- 
стоять изъ самыхъ молодыхъ, развивающихся тканей свеклы; 
слфдовательно, эти именно ткани содержатъ нитраты. Изъ уча- 
стковъ разрЪза, окрашенныхъ въ сивйЙ цвтъ, пигментъ пере- 
ходить на другя его части, но въ первый моментъ реакщия 
окрашиваюнийся участокъ ограниченъ весьма рззко.— Въ виду 
того, что въ растеняхъ, судя по произведеннымъ анализамъ, 
чаще всего встрчалотея нитраты и только въ р%Фдкихъ случа- 
яхъ нитриты, мы можемъ заключить съ большою вБроятностью, 
что и въ данномъ случа мы имзенлъ дфло еъ нитратами. Если 
взять для реакция не подеохнувиие, а совершенно евфж!е раз- 
рёзы, то образующийся пигментъ быстро распространяется въ 
окружающей срёдв, и окрашенный участокъ ограничен не рззко. 

Теперь. возьмемъ для изолёдован!я клубни георгины (Хава 
уа1121113). На продольнеомъ осевомъ разрёзЪ клубня мы легко 
замзтимъ центральную сердцевину; продольный разрЪзъь изъ 
этой послвдней даетъ подъ микроскопомъ болёе или менфе. 

прямоугольныя, продольными рядами расположенныя клвтки, съ 
сильно релуцированнымъ протопласматическимъ слоемъ, ядромъ 
и безцввтнымъ сокомъ (иг. 22). Межкльтныя пространства 
содержать воздухъ, клвточныя стзики предетавляютъ изжную 
полосатоеть. Полоски воеходятъ подъ угломъ 8595—4059. Наблю- 
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дая ихъ, легко придти къ заключению, что имвешь передъ гла- 

зами дв системы полосокъ взаимно перекрещивающихея въ 
одной и той же плоскости, что объясняется сравнительно `нич- 

тожной толщиной стёнокъ.—На 
самомъ дЪлЪ полоски, идущая ВЪ 

одномъ направленш, принадле- 
жатъ одной клёткз, полоски на- 
правленныя въ противоположную 
сторону— другой клЪткЪ, въ чемъ 

легко убЪфдитьея, разсиатривая 
свободный край разрфза. — При 
дъйств1и хлор-цинк1ода стёнки 
клЬтокъ окрашиваются тотчасъ- 
же въ ч1олетовый цвЪтЪъ; въ 
т8хъ мветахъ, гдЪ дв полоски 

не плотно прилегаютъ другъ къ 
другу, замВчается между ними 
свЪтлая линя.—Неутолщенныя 
мвета отвнокъ, подобно порамъ, 

не окрашиваются отъ хлорцинк- 
1ода. Особенно р$зко высету- 

паютъ отдЪльные, сравнительно крупные, ромбической хормы 
участки, въ видЪ поръ.-—Так1я поры тежатъ всегда на лин!и, 

разграничивалюощей дв полоекя ин 
въ томъ ея мет», гдЪ она пересВка- 

ется такой-же линей противоположно- 
направленной системы. 

Фиг. 22. Изъ сердцевины ПаВПа уа- 
г1201118. Увел. 240. 

Если разрёзъ положить въ спиртъ, 
то въ клЪточномъ сок образуется 

\ меле!Й осадокъ инулина. Если теперь 
| замвнать спиртъ водою и подогрёть 
предметное стеклышко на спиртовой 
ламп — то осадокъ вновь растворяется. 
Для изучен!я инулина въ видЪ схеро- 
кристалловъ “) нужно изслвдовать кус- 
ки клубней, пролежавийе не менъе 8 
дней въ алкоголв.— Наблюдать разрБ- 
зы лучше всего въ водЪ, прибавляя 
во время наблюденя азотную кисло- 

ту.— Соерокристаллы (иг. 23) сидятъ 
всегда на клёточныхъ стфикахъ. Они 
образуютъ шары болве или мене со- 

м Изь клубня Пава вершенной Формы. Шары эти мо- 

сколько ивснцевь въ спирт. ГУТЪ пересвкаться одною или н- 
Схерокристаллы“на стьнкахл. СКОЛЬКИМИи клёточными перегородками. 

Увел. 240. По большей части шары разяич- 
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ной величины образуютъ вм№стф общую, болёе крупную 
группу.——Каждый шаръ предетавляетъ болве или мензе ясное 
рамальное строеше, которое становится замвтизе при, дй- 
сти азотной кислоты. Оно зависитъ отъ игольчатыхь кри- 
сталловъ, расположенныхъ радлально и образующихъ шаръ. Кром 
того большею частью замфчаетея въ шарахъ и концентричесвая 
слоистость, которая должна быть разематриваема какъ резуль- 
тать измВиешй въ условяхъ кристаллизащи. — Растворъ 1ода 
не вызываегь окрашиван1я. Будучи покогрёты на предметномь 
стеклышЕВ въ. каплВ воды, сеерокристаллы тотчаеъ исчезаютъ. 

Для того, чтобы испробовать реакшю на дубильное веще- 
ство обратимся къ чернильнымъ орзшкамъ (ба15р+е1), ветрЪ- 
чаемыхъ на листьяхъ дуба.—ОрЪшки эти образуются вол детв1е 
укола насефкомаго. которое кладетъ въ ткань свое яйцо. Разр%- 
жемъ такой орзшекъ пополамъ и приготовимъ изъ него тонюе 
рамальные разрззы. Мы замфтимъ, что внутренняя полость, 
занятал гичинкою насзкомаго, окружена слоемъ ткани, состоящимъ 
изъ изомаметрическихъ, округленныхъ клЪтокъ; клЪтки эти бо- 
таты содержан1емъ крахмала, принимающаго отъ 1ода сивй 
цв. Снаружи селой\\ тоть окруженъ тканью, состояще!о изъ 
многоугольныхъ, вытянутыхъ рашально казтокъ, длина кото- 
рыхъ, по м$р приближевя къ перихери орзшка, уменьшается, 
и которыя переходятъ въ мелкокяётчатый, съ сильно утолщен- 
ными наружными стзнками эпидермисъ.— Вся ткань, окружающая 
знутренн!Й слой, не содержитъ никакихъ опредзленной Формы 
отложен. — Вели свЪжеприготовхенный разрззъ этой ткани мы 
положимъ въ каплю воднаго раствора хлорнаго желёза или 
сВрнокислой соли окиси желфза, то увидимъ, что онъ окраши- 
вается въ темносин! цвзтъ. Это окрашиван!е сообщается окру- 
жающей жидкости и представляетъ реакшю желфза на таннинъ 
въ Форм синяго окралциван1я; кро того извфетна еще реакшя 
ВЪ Форм зеленаго окрашиваня. Если наблюдать реакцлю подъ 

микроскопомъ, прибавляя къ сухому, лежащему подъ покровнымъ 
стекломъ, препарату постепенно растворъ желфза, то легко за- 
мЪътить, что вначал» образуется мелк1й темносин1й осадокъ, 
который однако вскорв снова растворяется въ реактивв, такъ 
что въ конц клЪтки являются наполненными синею жидкостью. 
Самую слабую реакщю на хубильное вещество деютъ клфтки 
самаго внутренняго слоя, содержащая крахмалъ. 

Для сравнешя помветимъ другой разрфзъ въ 10°/, водный 
растворъ двухромовокислаго кали; мы увидимъ, что въ клёт- 

кахъ, содержащихь дубпльное вещество, образуется плотный 
клочковатый краснобурый осадокъ, остающийся вънихЪ. Наконедъ 
погрузимъ разрфзъ въ концентрированный растворъ молибде- 
ново кислаго аммонн въ концентрированномъ хлористомъ ам- 
мон16 и мы получимъ въ клёткахъ обильный крабнобурый оса- 
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докъ.— Эта реакщя въ сомнительныхъ случаяхъ имзетъ рёшаю - 

шее значене, потому что вс выше приведенныя могутъ быть 
вызываемы и другими редуцирующимпи тЪзами. — «Сосудистые 
пучки», пронизывающие чернильный орзшекъ, и н%зкоторыя 
пругмя особенностя строеня, мы оставимъ пока безъ раз- 
смотрьня, такъ какъ въ данномъ случаЪ намъ важно было 

познакомиться лишь съ типическою реакщею на дубильное ве- 
цество. —^ Разрззы цзъ вухихъ чернильныхъ орфшковъ даютъ 
также вышеприведенныя резкщи, хотя и въ мене изящной 
форы$. 

Для`того, чтобы получить реёкциою на таннинъ въ ФормЪ 
зеленаго окрашиван]я, возьмемъ взтку ивы, напр. 5а]1х саргаеа, 
улалимъ помощью ножа наружный офрый пробковый елой и, при- 
готовивъ тТонЕЙ  тангентальный разрфзъ изъ зеленой ткани 
коры, погрузимъ его въ каплю хлорнаго желфза. Такой раз- 
рёзъ соетойтъ главнымъ образомъ изъ четыреугольныхъ, нф- 
сколько растянутыхъ въ поперечномъ направлен1и клфтокъ, съ 
ковольно сильно утолщенными стЪнками, снабженными простыми 
порами.—КлЪтки содержатъ хлороФилловыя зерна, а большинство 
изъ нихъ. преимущественно въ зимнее время, кром того бфлыя, 
сильно преломляюция свЪтъ, округлой Формы и съ рЪзкиии кон- 
турами массы, выполняюцщия всю полость. — Другя одиночныя 
клВтки заключають кристаллическ!я друзы шавелево-киелой из- 
вести, звЪздчатой Формы, кажущяся черными; мы будемъ имвть 
случай впоелбдетв1и разсмотрёть эти дрфзы подробн%е.--Бвлыя 
массы, сильно преломляюция свётъ, содержатъ таннинъ; подвер- 
гаясь дзйствю хлорнаго желЪза, массы эти двлаютея грумиоз- 
ными и принимаютъ оливково-зеленую или буро-зеленую окраску. 
Въ растворф сВрно-кислато желфза онз бурфютъ еще больше; 
въ растворв двухромовокиелаго кали даютъ краснобурый, въ 
молибденово-кисломъ аимон!5, въ хлористомъ амлон1в — темно- 
бурый грумиозный осадокъ.—ТГочно таке-же результаты полу- 
чаются и съ вЪтками ольхи (А]1т5). 

Езли сломать крёпюЙ стволь Уса ша]ог. то на краяхъ 
излома остаются многочисленныя маленьк!я волокна. Помощью 
пинцета постараемся отдфлить нфоколько такихъ волоконъ и 
затвиъ помфотимь ихъ въ каплю воды на предметное стекло. 
Подъ микроекопомъ мы увидим»ь длинныя, сильно утолщенныя 
и на обоихъ концахъ заостренныя склеренхнмныя волокна; по- 
лость ихъ представляется въ вил узенькой трубочки, исчезаю- 
щей къ концахъ волокна. Въ слабо утолщенныхъ волокнахъ 
стёнка иифеть полосатость только въ одномъ направлении; въ 
сильно утолщенныхъ мы находимъ двЪ системы полосокъ, изъ 
которыхъ одна принадлежитъ наружным елоямъ стфнки, дру- 
гая—внутреннимъ ея слоямъ. Наконецъ въ болфе старыхъ скле- 
ренхиматическихь волокнахъ часто можно замвтить еще третью 
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внутреннюю систему полосокъ, почти перпендикулярную длинной. 
оси. Эта послфдняя система зависитъ отъ свтчатыхъ утолще- 
нЙ, оставляющихъ между еобою растянутыя поры, 

`Отъ хлор-цинк-1ода волокна прннимаютъ точасъ же !олето- 

вую съ бурымъ оттёнкомъ окраску. — Особенно поучительнымъ 
является отношен!е волоконъ къ амйячному раетвору окиси 
ывди, обладающему способлостью растворять чистую клётчатку. 
Двйетне этого реактива слёдуетъ наблюдать непосредственно, 
Стънки волоконъ сильно разбухаютъ; въ первый моментъ дЪй. 
стая реактива полосатость становится яен®е, но векорв иече- 

заетъ. Наружные комплексы слоевъ растворяютсл совершенно, 
внутрен сзтчатый — сохраняетея дольше и потому можетъ 
быть наблюдаемъ вполнз изолированнымъ. При началЪ разбу- 
хан въ каждомъ изъ раньше видённыхъ слоевъ обнаруживается 
еще болве тонкая слоистость; такимъ образомъ каждый слой 
состоитъ изъ многочисленныхъ крайне тонкихъ пластинокъ. — 
Эта тонкая слоистость особенно р$зко выражена во внутрен- 
нихь болзе плотныхъ комплексахъ слоевъ. 

Теперь разр8жемъ помощью кар- 
маннаго нож фодамть сВмя ОтпИВога- 
Ти, напр. О. ийеПаи и, смочивъ во- 
дою поверхноств одной изъ двухъ поло- 
ВИНОКЪ, сдЪлаемъ бритвой возможно тон- 
& разр%зъ. Препаратъ этотъ’ (хиг. 24) 
покажеть намъ четырехугольныя приб- 
лизительно клЪтки, стфнки которыхъ 
сильно утолщены, и въ тоже время. слои 
утолщен!я пронизаны многочисленными 
простыми порамя. Если клточная ст%н- 
ка срззана такимъ образомъ. что видна 
еъ поверхноети, то поры предетавляютея 
въ вид кружковъ, какъ изображено въ 
верхней части нашего рисунка. Въ про- 
филь поры кажутся каналами, идущими : 
отъ полости клётки до первичной к1- фиг. 91. Изь эндосперив 
точной перегородки. Поры собфднихь  Огп/Ъовит  птаеИа- 
клЪьтокъ точно соотвзтетвуютъ другъ ао и пора а 
пругу и раздьлены первичной перего- я КлЬтОЧ, ядро, но, 
родкой, которую мы назовемъ замыкаю- 
щею перепонкою. —Внутренняя поверхность слоя утолщеная от- 
тичаетея сильнымъ лучепреломленемъ: она образуетъ «гра- 
ничнуо плёнку».— Вели подфЙйствовать на препаратъ сфрной 

кислотой, прибавляя ее понемного у края покровнаго стеклышка— 
то слой утолщен!я растворяются и остаетея лишь сотка очень 
тонкихъ перегородокъ. Эти перегородки суть такъ называемыя 
срединныя пластинки, соотвзтетвующия первоначальнымъ кл%- 
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точнымъ перегородкамъ, существовавшимъ раньше всякаго 
утолщен1я; онф проходятъ также и въ замыкающихъ перепон- 

кахъ поръ.—При дальнёйшемъь дЪйетв!и оБрной кислоты иече- 
залотъ и эти срединныл пластинки. Хлор-цинкл4одъ вызываетъ 
разбухан1е слоевъ утолщен!я, велдетв!е чего срединныя плас- 
тинки становятся замътнымя. Окрашиване препарата вел%д- 
сте разбухан1я становится мензе пенымъ. 

Кл®тки выполнены протоплаемой и зернистыми отложенями; 
отъ 1ода все содержимое окрашивается въ темно-бурый цвЪтЪ. 
Помощью метильгрюна въ каждой клЪткВ можно доказать при- 
сутетве ядра; впрочемъ, оно встрЪчается во возхъ живыхъ и 

способныхъ къ жизни клвткахъ. 

Подобный же видъ имвютъ слои утолщеня въ клёткахь 
эндосперма хиника (Руоетйх 4асфуПЁега). Идьтки здВеь болве 
удлинены, ихъ просвзтъ уже, стёнки нзеколько толще. — Эти 
клЬтТки расположены въ ядрз Финихка радально. Поэтому попе- 
речные и продольные разрьзы, совпадаюц!е съ радусами, пред- 
ставятъ назуь продольный видъ этихъ клЪтокъ, разрЪзы танген- 
тальные, перпендикулярные радусамъ, дадутъ ихъ поперечный 
разрззъ.— Хлор-цинк-1одъ окрашиваетъ слои утолщен1я въ пре- 
красный ‹1олетовый цвётъ и при медленномъ разбухани дз- 
лаетъ замзтными многочисленных пластинки. 

Обратимся теперь къ изучен1ю древесины сосны съ палью 
познакомиться еъ такъ называемыми окаймленными порами. 5) — 
Возьмемъ кусокъ по возможности стараго ствола или сухаго, 
или, еще лучше, сохраненнаго въ спирт». — Прежде всего кар- 
маннымъ ножемъ приготовимъ поверхность для разрвзовъ: одну 
рамальную, параллельную длинной оси ствола, другую танген- 
®льную и наконецъ третью, перпендикулярную длянной оси. — 
Концентрическя годичныя кольца, видимыя простымъ глазомт, 
служатъ критеремъ для опредвленмя этихъ различныхъ плос- 
костей. Раальный продольный разрьзъ пересвкаетъ годичныя 
„кольца перпендикулярно; тангентальный продольный разръзъ 
твыъ лучше, чВыъ болфе онъ параллеленъ этимъ кольцамъ. По- 
перечный разр8зъ перпендикуляренъ двумт предъидущимъ про- 
дольнымъ разр%замъ. 

Приступая затёиъ къ приготовленю микроскопическахъ 
разрвзовъ, слздуетъ постоянно имЪть въ виду н®зкоторые пра- 
вила и премы для того, чтобы получать удачные препараты и 
не портить бритвы. — Въ случа» если бритва отшлихована во- 
гиуто, хорош!е разр$зы можно дьлать только на краяхъ нашего 
куска древесины, на такомъ разстоянш отъ края, пока спинка 
бритвы не прилегаетъ къ плоскости разрзза. Вообще для р%за- 
вя древесины сльдуетъ употреблять елабо вогнутыя бритвы; 
зильно вогнутыя легко ломаются при этомъ. — Можно бы реко- 
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мендовать употреблен!е такихъ бритвъ, одна сторона которыхъ 
(прилегающая къ плоскости разрфза) отшлиФована плоско; но 
так!я бритвы страдаютъ тЪмъ педостаткомъ, что съ трудомъ. 
хорошо острятея. — Плоскость разрфза должна быть постоянно 
влажная: разрфзы по возможности тонки. — О значительной ве- 
личинЪ разрфзовъ заботиться не сл$дуеть.— Если начатый раз- 
рёзъ кажется слишкомъ толетымъ, то не слфдуетъ доводить его 
до конца, а лучше, во избфжан!е зазубринъ на бритвЪ, вынуть 
послёднюю изъ разрЪза.— Бритва должна быть острая, въ про- 
тивномъ случаЪ она производить разрывы клёточныхъ стЪнокъ 
и отдфляетъ внутренне слои утолщен!я отъ наружныхъ. Дре- 
весина. сохранявшаяся въ спирт, рЪжетея гораздо легче чёмъ 
сухая, въ особенности если ее изъ спирта переносятъ, по край- 
ней мьрь на 24 ч.. въ смзеь фравныхъ частей глицерина и 
спирта. — Первоначальная поверхность разрёза, сдфланная но- 
жемъ, представляеть много разорванныхъ оболочекъ, которыя 
слвдуетъ удалить бритвой и уже слёдующе за твмъ разрвзы 
годны къ употреблен1ю. 

Правильный тангентальный продольный разрёзъ древесины 
сосны оказывается да слабомь увелячени состоящимъ изъ 
удлиненныхъ въ продольно \ъ направлени клВтокъ съ заострен- 
ными концами, которыми ‘дни прилегаютъ другъ къ другу. — 
Поперегь этихъ кл№то проходятъ ряды кл®токъ сердцевин- 
ныхъ лучей, которыми лока мы заниматься не станем. —Взявъ 
болБе сильное увеличен1е, постараемея установить объективъ 
такъ, чтобы вить толь- с 
ко самую широкую стВн- 

ку удлиненной древесин- 

ной клЪтки и обратимъ 
наше вниман]е на окай- 
мленныя ‘поры этой ст%н- 
ки. Такая пора предетав- 

ляется намъ вЪ видЪ 
двухъ концентрическихъ 
кружковъ (Фиг. 25, А). 
Внутренн!Й меньш1й Их \ о 
кругъ, тезр. элипеисъ, у 

представляетъ каналъ,со- 
единяющ!Й полость поры Фиг. 25, Рапиаз $ ус9518. А — оваймленная 
съ полостью  клётки; пора въ плоскости. В — окаймленная пора ив 
больший наружн!й кругъ, тангентальномь разрвзв, # торусъ, С—по- 

: з Ё перечный разрёзъ’ трахеида. т — срединизя 
тезр. наружнй ЭЛИПОЙСЪ, плостинка, т* — расширенаая ея часть, #— 
предетавляетъ очертанте граничная плёнка. Увел. 540. 

поры, то м3зето, гдВ она 

прилегаетъь къ первичной ст№нкз, раздвляющей дв сосвдн1я 
клътки. — Такимъ образомъ окаймленная пора отличается отъ 
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простой, видвнной нами у Ото орала и ФИиНИка, ЛИШЬ ТЪМЪ, 

что она расширена у своего основанш; какъ тамъ, такъ ий 
зАВсь поры сосвднихъ клзтокъ соотвЪтетвуютъ другъ дру- 
гу. — Отверст!е, соединяющее полость поры съ полостью клФт- 

ки, имзетъ обыкновенно Форму ково направленнаго элипеиса 
(какъ въ А на Фиг.) и въ этомъ случа, переиъняя Фокусное 
разстоян!е, легко замвтить, что тая отверет!я двухъ соотвЪт- 
‘ственныхъ поръ наклонены въ противоположныя стороны. По- 
лости двухъ сосфднихъ поръ раздфлены первичной перегород- 

кой, существовавшей раньше образованя вторичпыхъь  слоевъ 
утолщен!я и только впослВдетыи немного утолщенной. Эта 
нзжная перегородка есть замыкалощая перепонка; по срекинв 
она утотщена сильнфе и образуетъ такъ наз. торусъ. При со- 
отвфтетвенной установкВ микроскопа и внимательномъ наблю- 
ден!и удается замвтить торусъ. Онъ предетавляеть матовую 
круглую пластинку, имвющую даметръ вдвое больше д1аметра 
отверст1я поры. — Въ нёкоторыхъ случаяхъ, а именно на пре- 
паратахъ изъ сухого дерева, можно замфтить вокругъ торуса 
радальную полосатость въ такомъ вид, что тонкая часть за 
мыкающей перепонки кажется диеференцированной на радально 
расположенныя ‘пластинки 6) 

Точное предетавлене о строеши окаймлениой поры можно 
составить только при помощи тангентальныхъ’ разрёзовъ. — 
Такъ какъ окаймленныя поры располагалотся на раальныхь 
ствнкахъ древесинныхъ клЪтокъ 7), то на хорошемъ тангенталь- 
номъ разрёзв он видны въ проеиль (иг. 25, В) Таше про- 
Фальные разрззы поръ слздуетъ искать на ствикахъ, разгра- 

ничивающихъ шнрок!н дрезесинныя клБтки, м въ тоже время 
слвдуетъ оставлять безъ внихан!я разрфзы серяцевинныхъ лу- 
чей, образуемыхъ рядомъ мелкихъ другъ надь другомъ раесполо- 
женныхъ клётокъ. -— Разрёзъ поры вполнв ясенъ и понятенъ 
только въ очень тонкяхъ мВетахъ препарата; пора представ- 
ляетея въ вид двухъ, обращенныхъ другъ къ другу, головокъ 
клещей или двухъ мавританскихь сводовъ, какъ на Фиг. 25 В. 
Разъ строен1е этихъ болЪе крупныхъ поръ понятно, то легко 
составить себв предетавленте о строенйи боле мелкихъ поръ, 
вётр5чаемыхъ въ толетыхъ стВнкахьъ узкихъ древесинныхъ 
клътокъ. — Кроиз меньшей величины, разница заключается въ 
томъ, что здЪеь, соотвЪтетвейно большей толщин стЪнокъ, мы 

найдемъ съ обфихъ сторонъ боле длинный каналь ведущий ВЪ 

полость поры.-_Самыя крупныя окаймленныя поры связаны съ 
самыми мелкими цзлымъ рядомъ переходныхъ Фориъ. Внутри 
поры въ вамыхъ благопрятныхъ случаяхь можно видВтТЬ за- 
мыкающую перепонку, утолщенную по срединВ и образующую 
торусъ (/). Въ окаймленныхъ порвхъ сухой древесины она 
прилегаезь къ одной сторон поровой полости; въ евЪфжей дре- 
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весинв или въ древесинф, лежавшей въ спирту, мы находимъ 
эти замыкаюния перепонки въ срединз поровой полости во 
воВхЪ клёткахъ заболони; въ ядерномъ деревф напротивъ поло- 
жене ихъ такое, какъ и в сухой древесин%. 

При дёйстви хлор-цинк-4ода, окрашивающаго клёточныя 
ствнки въ желтобурый цвЪтъ, картина нерЪдко становится бо- 
лфе ясной. —Желтобурое окрашиване обусловливается сильнымъ 
одревеснвшемъ ствнокъ; только въ н8которыхъ мфетахъ можно 
иногда замфтить Ф1олетовую окраску, именно тамъ, гдз вторич- 
ныя елой утолщен]я еще не вполнв одревеснвли. Замыкающая 
перепонка отъ хлор цинк4ода не окрашивается. — Поелв обра- 
ботки препарата хлор-цинк-1одомъ становится очевидпымъ, что 
клВтки древесины не содержатъ ни протопхасмы,. ни ядра. ОнЪ 
состоятъ изъ мертвыхъ клёточныхъ оболочекъ. — Дрезесинныя 
клЬтки предетавляютъ сходство съ трахеями или сосудами не 
только по способу утолщеня ихъ стёнокъ, но и по своей Фи- 
з1ологической ролп: он назначены также для проведен1я воды, 
почему имъ и даютъ назване трахейдовъ,; а въ новзйшее вре- 
мя также — гидроидовъ.} 

`Не рЪдко дрезесина\сосны, изучаемая нами, представляетъ 
на продольномъ разрёзв боле или мензе ясную спиральную 
полосатость, восходящую подъ угломъ 45°. Въ этомъ елучаъ 
отверст1я поровыхъ каналовъ растянуты по направлению поло- 
сатоети, при чемъ отверстйя двухъ, соотв®тетвующихъ другъ 
другу поръ, перекрещиваютси подобно тому, какъ перекрещи- 
ваются полоски двухъ сторонъ клзточной стВнки. 

Теперь сдълаемъ еще поперечный разрьзъ черезъ древе- 

сину сосны; онъ долженъ быть чрезвычайно тонокъ. Перер%- 
занныя поперегъ трахеиды являются преимущественно четырех. 
угольными и образуютъ ращально расположенные ряды. Мы 
обратимъ вниман1е на трахеиды съ найбольшимъ д!аметромъ. 
На рамальныхъ ихъ стёнкахъ мы увидимъ въ разрёзВ поры 
(рис. 25, С), представляющая здесь ту-же картину, какъ и на 
тангентальномъ разрфз%.-_Срединныя пластинки (7%) являются 
лин!ями разграничен1я между сосёдними кл»тками. Въ твхЪ м%- 
стахъ, гдЪ больше двухъ клётокъ соприкасаютея между собою, 
срединная плаетинка расширена (т*). Внутренняя граница кл%- 
точной стёнки сильнфе преломляетъ свзтъ и образуетъ гранич- 
ную плёнку ($); послЬдняя особенно ясна въ сильно утолщен- 
ныхъ, съ узкою полостью трахечдахъ. Всё эти подробности 
строен!я звыступаютъ боле р3зко при дВйстви серной ви. 
слоты. Слои утолщен!я разбухотъ и въ концв коняовъ раство- 
ряютея, граничная плёнка сохраняется дольше и становится 
весьма р%зкой. Между разбухающими слоями утолщен!я замвтны 
первичныя ствнки клЪтокъ; въ конц отъ нихъ остается лишь. 
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нЪжная сЪть срединныхЪъ пластинокъ, принимающая темнобурую 

‘окраску. Эти срединныя пластинки, противостояцуя дВйствую 
концентрированной сзрной кислоты, — кутинизированы. 

При медленномъ разбухани въ сзрной кислот сильно 
утолщенныхъ  трахеидовъ, часто удаетоя замЪтить, что слои 
утомцен1я состоятъ изъ многочисленныхъ, крайне нёжныхь пла- 
стинокъ. При дЪйств1и хдор-цинк-ода, поперечный разрёзЪъ, по- 
`добно продольному, окрашивается въ темнобурый цвфтЪ; въ нз- 
которыхъ только клВткахъ внутрений, сосвдый еъ граничною 
плёнкою, участокъ слоя утолщенл, принимаетъ этолетвый отт%- 
нокъ. Подвйствовавъ на препаратъ, послф обработки хлор-цинк- 
1одомъ, разбавленною сзрною кислотою можно вызвать +10ле- 
товое окрашиван!е всего слоя утолщеня. — Еели обработать 
тоный поперечный разрёзъ концентрированною хромовою ки- 
слотою, то получается результатъ противоположный дЪйетвио 
сврной кислоты: срединныя пластинки растворяются, и клЬтТки 
отдвляются другъ отъ друга. Слой утолщеня при этомъ значи- 
тельно разбухаеть; граничная Илёнка вначалЪ становится болве 
рзкой, но вскорЪ иечезаетъ. 

| # 
| Для того чтобы познакомиться съ характерными реакщями 
на древесинное вещество (лигнинъ), воспользуемел Флорглюци- 
номъ и еврнокислымъ анилиномъ. ®) Растворивъ небольшое коли- 
чество ®лорглюцина въ спирт, погрузимъ въ этотъ растворъ 
нфсколько разрВзовъ древесины; затёмъ перенесемъ эти раз- 

рззы на предметное стекло въ каплю воды и похвергнемъ дЪЙ- 

ств!ю соляной кислоты, прибавляя ее понемногу на край покров-_ 
ной пластинки. Стёнки клётокъ принимаютъ тотчасъ-же вели- 
колзпную е1олетовую окраску. 

Разрззы древесины, погруженные въ водный растворъ 
сВрнокислаго анилина, окрашиваются тотчасъ въ ярко-жел- 
гый цвФтъ и это окрашиване можно усилить, прибавляя 
разбавленной сВрной киелоты. ВиЪето елорглюцина еъ такииъ- 
же точно успзхомъ можно употреблять водный или спиртовой 
экстрактъ древесины зишневаго дерева. 7) — Если обработать 
концентрированной соляной кислотой свЪяже разрёзы стебля 
сосны, на которыхъ сохранилась кора или сердцевина — то не- 
медленно появляется желтая окраска древесины, которая затВиъ 
постепенно отъ перихер!и къ центру, или наоборотъ отъ центра 
къ периФер!и перехохитъ въ «юлетовый цвътъ. ®)—И здъеь мы 
имземъ дло съ резкцей Флорглюцина, содержащагося въ клфт- 
кахъ коры, гезр. сердцевины. Даже сердцевинные лучи молодой 
древесины содержатъ немного Ффлорглюцина, такъ что Ф1олетовое 
окрашиван1е можеть распространяться также и оть сердцевин- 
ныхъ лучей. 
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Это различное отношен!е одревеснёвшнхъ и неодревесн»в- 
шихЪ кявточныхъ оболочекъ къ различными красящимъ веще- 
ствамъ будетъ намъ весьма полезно впослвдетви, при дальнВй- 
шихЪ изселъдованяхъ. 

Примбчане къ У-му упрамнентю. 

1) Сравни: басрз, ЛавгЬ. Г. \155. Воф. Ва. ПТ р. 181. 
2) Вагюе@ 4е ограп1зке Эьюйегз диа]Майуе Аоузе К)брепвамп, 

1878, р. 210. 211, 223 примвч. 
3) Н. Мо|зев ‚ Вег. 4. деаё. Боф. безе. Т. Табго. р. 150. 
4) Заспз. Воё. 74е. 1864, г. 17. Напзеп, Ат. 4. роб. Глзё. ш У&г:- 

Ъиге, Ва. ПТ, р. 108. Мауег, Воф. 245. 1813, р. 331. | 
5) \У. багатег Ргоссе тез оЁ Ме Сатрт1@се РБ. Бос. у01. ТУ. Р]. 

УТ, р. 381. Зал10. ТавгЪ. Г 153. Воф. Ва. 1Х р. 50 Этазуагрег. Хе Пьёлие, 

р. 38. Влазво\, Воб, Сепга! эй, Ва, ХИТ М. 1—5; тамъ и остальнан лите- 
атура. 
РТУ 8) Срав. Виззочт, ВоЁ. Сетёга 1. 1883. Ва. ХИТ, М. 1--5. 

7) Тантентально расположенныя окаймленныя поры встрёчаютея у 
еосны весьма рдко; напротивъ, въ кяЗткахъ осенняго дерева. другихъ пред- 
ставителей сем. АЪ1ейпеае он® попадаются почти постоннно. 

8) Обь реактива введеньк Визнеромъ (срав. ЗИхиповес. 4. пэфИ. паф. 
К1. 4. Акаа: 4. У\153, Ва. БУ, 1, АЪЬе и уже прежде въ другихъ 
мъстахъ. —_- ` 

3) у. Новпе!. Эц2Ъег. 4. та. п, К. 4. У еще’ Аева. 4. \13з. Ва. 
ТХХУГ р. 685: 

1) Тамъ-же р. 676. 

\1. Упражненте. 

Эпидермисьъ, устьица. 

Приготовимъ плоскоетной разрззъ внёшней (мореологи- 
ческой нижней) стороны листа 1115 Йотепйпа. Разрёзъ долженъ 
быть очень тонокъ и касаться лишь ткани, лежащей подъ эпи- 
дермисомъ. Станемъь изслёдовать разрёзъ въ водв, при чемъ 
вившняя его сторона должна быть обращена вверхъ; мы уви 
димъ, что эпидермисъ состоитъ изъ удлиненныхъ клЪтокъ, рас- 
положенныхв параллельно длинной оси листа. — Ёльтки эти 
плотно соединены между собою, безъ воякихъ межкльтныхъ 
пространетвъ и содержатъ безцвзтный сокъ, сильно редуциро- 
ванный протопласматическ1й слой и ядро. Снаружи эпидермисъ 
покрытъ мелкозерниястымъ восковымъ покровомъ. — Въ одной 
илоскости съ эпидермальными клётками лежатъ эллиптической 
Формы устьица, которые однако видны не ясно, потому что четыре 
сосЪкн!я эпидермальный кл$тки возвышаются надъ замыкалощими 
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клзтками устьица и частью ихъ покрываютъ. Велёдетв!е этого 
надъ устьицемъ образуетея небольшое углублеше, наполненое 
возпухомъ и потому кажущееся чернымъ. Для того, чтобы яено 

= Г \ 
Фир. 26. Эпидермиеъ нижней стороны листа [тв ]отепйпа. А—сверху, ВЫ 
въ поперечномъ разрьзв. /—углублен1е; з—щель; с—кутикула; а— воздушная 

позоеть. Увел. 240. 

видзть замыкаюния  клфтки, елдуеть опрокинуть разрззъ и 
разсматривать его съ внутренней стороны. Тогда легко уб%- 
диться, что устьица состоятъ нзъдвухъ замыкающихъ клзтокъ 
полулуновидной Формы, содержащихъ, въ отличе отъ обыкно- 
венныхъ эпидермальныхъ клётокъ, хлороФилловыя зерна; по 
средин»з клЬтки замзтно ядро въ видф свВтлаго пятнышка.-— 
Между замыкающими клЪтками находится веретенообразная 
щель, длана которой равна половинной длин замыкающихъ 
клЪтокъ.—Въ виду того, что длинная ось устьицъ совпадаетъ 
еъ длинною осью листа, весьма легко получить хорошие попе- 
речные разр$зы устьицъ: слфдуетъ только приготовить разрззы 
листа перпендикулярные его длинной оси. 

Съ этою цвлью вырёжемъ изъ листа помощью ножниць 
узкую полоску (шириною приблизительно въ 3 790) и заключииъ 
ее въ кусокъ сердцевины бузины или розы. Такую сердцевину 
легко добыть язъ сухихъ стеблей названныхъ растевй, срззы- 
вая съ ихъ поверхностн кору и древесину. Кусокъ такой сердце- 
вины, длиною въ 8 с/т. разрёзывается острой бритвой попо- 
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ламъ и между двухъ этихъ половинокъ помвщается плоская 
полоска ткани, изъ которой желательно приготовить поперечный 
разрззъ; при этомъ узь! край такой полоски долженъ доходить 
до конца сердцевины. — 'Гонк1е поперечные разръзы дзлаются 
затьмь одновременно черезъ сердцевяну и черезъ объекть и 

переносятся посредствомъ кисточки на предметное стекло. — Во 
время приготовлен1я разрфзовъ обз половинки сердцевипы или 
просто держать въ пальцахъ или связываютъ ихъ ниткою. 
Держать сердцевину слзлуетъ такимъ образомъ, чтобы бритва 
захватывала всю широкую поверхность объекта, а не только 
край его; при этомъ получаются болве развномврные разрьзы. 
Мягквую сердцевину розы слвдуетъ предпочесть болЪе плотной 
сердчевинЪ бузины при рфзани нзжныхъ объектовъ; для болзе 
плотныхъ объектовъ, какъ напр. нашьъ листь въ данномъ слу- 
чав, должно употреблять преимущественно бузинную сердцевину; 
для объектовъ очень твердыхъ — не сердцевину — а бутылоч- 
ную пробку. Приготовлен!е достаточно тонкихъ препаратовъ не 
должно представить въ такомъ случав накакихъ серьезныхъ 
затруднен1й, — еели-же таковыя ветрёчаются, то ихъ можно 
устранить, пользуясь микротомомъ.-_ Ручной илкротомъ прост8Я- 
шей конструкц!и, какой можно пр1обрзсть у Цейсеа (каталогъ 
1883 г. № 140) за 18 марокъ, совершенно достаточенъ для этой 
цфли. Микротомъ этотъ состоитъ изъ круглой, гладко отшлифо- 
ванной, мфдной пластинки, шириною въ 80 1т., прикръпленной 
къ цилиндрической гильзё, которая въ то-же время служить и 
рукояткой. Внутри этой гильзы помзщена другая, хвигающаяся 
еъ помощью винта вверхъ и внизъ; движен1е это измвряется 
при помощи круга, снабженнаго двленями. Кусокъ сердцевины, 
въ которомъ укрЁлпленъ объектъ, ущемляетея между двумя кус- 
ками пробки, пралаженными къ виутренней гильзв микротома; 
сердцевина выдается н®еколько надъ пробкой и лежитъ въ уро- 
зень съ м®дной пластинкой. РазрВзы дЪлаются или обыкновен- 

ною бритвою, или бритвою плоско отшлиФованною съ одной 

стороны; бритва ведется по поверхноети мдной пластинки. — 
Посл каждато разрза объектъ вращешемъ винта приподнима- 
ется немного вверхъ.—Микротомы болЪфе сложной конструкщи, 
употребляемые зоологами,--для ботаниковъ излишни. 

Приготовпмъ большое число препаратовъ для будущихъ 
наблюден!й и помфетимъ ихъ иредварительно въ часовое стекло, 
наполненное водою. — Изелдуя первые разрёзы въ вод%, мы 

увидимъ, что въ н®которыхъ м%®етахъ они представяяютъ сре- 

динныя пластинки изъ уетьидъ въ такомъ вилдВ, какъ это изо- 
бражено на Фиг. 28_В. Этотъ разрЪзъ показываетъ, что эпи- 
кермальныя клЪтки 1113 ЯогейИпа утолщмепы снаружи сильнъе, 
чзмъ внутри; впрочемъ внутренн!я ихъ етзнки все-таки отяоси- 
тельно достаточно толеты, между тёмъ какъ радальныя имфютъ 

5 
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весьма ничтожную толщину. Это обетоятельство находится въ 
свизи съ Физ1ологическими Функшями эппдермиса, который не 
только служить внъшнаямь покровомъ растеня, но предетав- 
ляетъ собою водяной его резервуаръ. Так!я радеальныя стфики 
далотъ возможность эпидермальпымъ клфткамъ измфнять свой 
объемъ: при уменьшени количготва воды выеота клЪтокъ умевъ- 
шается, при увеличен!и количества воды — увеличивается. ДвЪ 
замыкаюния клётки устьица лежать ниже эпидермальныхЪъ кл8- 
токъ и теперь становится понятнымъ, какимъ образомъ посл8д- 
н1я возвышаются надъ устьицелъ.— Небольшое углублене (}) 
ведетъь къ замыкающимъ клёткамъ, которыя на поперечномт 
разрЪзв предетавляють вполнз своеобразное строене. На верх- 
ней н на нижней своей поверхности кл№тки эти сильно утол- 
щены, я эти утолщенныя м$фота на сторонв щели примыкаютъь 
другъ къ другу. Надъ утолщеннымъ мФетомь паходитоя еще 
особый клювообразный отростокъ. Противоположная стфника за- 
мыкаюнтей клётки, которою она граничитъ съ кльтками эпи- 
дермальными, сравнательно очень тонка. —Такое строене замы- 
кающихъ клвтокъ находлтся въ связи съ механизмомъ их дви- 
женя; если тургоръ ихъ увеличивается, он сильн$е изгибаются, 
и щель велвдетв!е этого расширяется; наоборотъ, если тургоръ 
уменьшается, кдьткия эти полжны выпрямяться, и щель съузитен. 
Въ самомъ дВль, вполив понятно, что при увеличен тургора 
замыкающая клфтка на сторон, предетавляющей меньшее сопро- 
тивлен1е, становится боле выпуклой, на сторонз, предетавляю- 
щей большее сопротлвлен!е — боле вогнутой, подобно тому, 
какъ каучуковая трубка съ неравном$рно утолщенной стЪнкой 
становится вогнутой на сторонЪ большаго сопротивлен!я, при 
накачиван!и въ нее воздуха или воды. Тонкое м®сто на сторон%, 
обралценной къ щели, гдё соприкасаются утолщен!я, облегчаеть 
измвнене хормы замыкающихъ клётокъ въ томъ смысл. что 
на этой сторонв он становятся болфе плоскими; мы видимъ 
также, что наружная стёнка зпидермиса, приближаясь къ замы- 
коющимь клфткамъ, внезапно утончается, что въ свою очередь 
облегчаеть движеше ‘замыкалощихъь клётокъ. Посльдн]я укрьп- 
лены зд№еь какъ бы на шарнирахъ на такъ называемыхъ ко- 
жистыхъ суставахъ. Подъ устьяцемъ лежитъь дыхательная по- 
лость (4) — большое межкльтное пространство, наполненное 
воздухомъ, окруженное хлороФидлоносными клЪтками и находя. 
щееся въ сообщени съ другими межкхвтными пространствами. — 
Обработавъ разрёзъ хлор-цинк-1одомъ, мы увидимъ, что стЪнки 
эпидермиса окрашиваются по всей своей окружности, за` искаю- 
ченемъ тонкой, снабженной складками наружней плёнки, прини- 
мающей желтобурый цвзтъ и называемой кутикулой (с). Эта 
кутикула утолщается у щели устьица и образуетъ упомянутый 
выше клювовидный отростокъ, который отъ хлорцинк!ода при; 
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иимаетъ желтобурую окраску и, слВдовательно, кутинязированъ. 
Кутикула въ видв нЪжной плёнки покрываеть замыкающ!я 
кльтки на сторонахъ, граничащих со щелью, и продолжается 
ко хлороФиллоноеной паренхимы. Й замыкаюцщия клЪтки, исклю- 
чая только покрывающую ихъ кутикулу, окрашиваютен въ +$10- 
летовый цвЪзтъ. При дъйстви концентрированной сЪрной ки- 
слоты веб клфтки разрёза растворяются, и остается лишь кути- 
кула съ кутинизированными отростками уетьпца. 

Чрезвычайно удобный для изученя устьидъ объектъ прех- 
отавляетъ намъ Тхгафезслийа у1го1т1са. Эпидермисъ обфихъ сго- 
ронъ листа состоитъ изъ многоугольныхъ клВтокъ, вытянутыхъ 
по направлен!ю. длинной оси листа и чередующахся. съ узкими по 
лоскамй изъ болзе узкихъ и длинныхъ клзтокъ. Эта посльдя 
замвтны даже простымъ глазомъ и. именно на нижней поверх- 
ности; онЪ зеленаго цвЪта, въ то время какъ участки, состояще 
изъ крупныхъ клзтокъ, кажутся сВрыми. Боковыя стзнки эпи- 
дермальныхъ кльтокъ снабжены порами; наружная ихъ поверх- 
ность слабо полосата. Число устьпцъ на нижней поверхности 
яиста гораздо болве значительно, а потому нижнюю поверхность 
мы и будемъ изелВловать. 

Устьица окружены почти всегда четырьмя зпидермальными 
клЬтками (Фиг. 27) и лежатъ на одномъ съ ними уровнв; щель 
ихъ сравнительно большая. Замыкающуя клётки содержать хло- 
рофилловыя зерна, между. которыми большею чаетью видно ядро; 

Фиг. 27. Эпидермисъ нижней поверхности листа ТгайезсапНа игеииса. 
А—сверху, В--въ поперечномъ розрЪзв; /—лейкоплясты. Увел. 240. 

й въ эпидеруальныхъ клёткахъ также замётны ядра, окружен- 
ныя безцвзтными лейкоплястами (21, 4); кявточный ихъ сокъ 
окрашенъ мфетами въ розовый цивётъ. Длинная ось уетьяцъ 
совпадаетъ и здфсь съ длинною осью листа, что значительно 
облегчаеть приготовлен1е хорошихъ поперечныхъ разрёзовъ.— 
Ну поперечномъ разрЪзв устьице иметь видъ, представленный 
нафиг. 27 В.--Ствики зачыкающихъ клЪтокъ, обращенный къ 
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щели, здВсь также сильно утолщены; стёнки-же, граничащя ©ъ 
эпидермальнымяи кл®тками -— тоньше. ИромЪ того. легко зам%- 

тить, что дв сосЪдня съ замыкающими эпидермальныя клзтки 
имъютъ болЪе плоскую =орму, и что наружныя ихъ стёнки утол- 

щены слабъе, чвиъ так1я-же сотЪнки другихъ эпидермальныхъ 

клЪтокъ. Эти двЪ клЪтки, называемыя придаточными, принадле- 

жатъ къ устьицу и образуютъ шарнирный суставъ, который у 

1 Йогепива былЪ замЪненъ тонкимъ участкомъ кожицы въ 
месть прикрёплев]я замыкалощихъ клётокъ. 

Лейкоплясты '(Р, окружающие ядро въ эпидермальныхъ 
клЪткахъ, предетавляютъ весьма удобный объектъ для наблюде- 
н!я.-_Весьма любопытно то обстоятельство, что образован1я эти, 
находясь въ клёткахъ эпидермиса и подвергаясь, слфдовательно, 
дъйствю свзта, остыотся однако безцвзтными и не выростаютъ 
въ хлороФилловыя зерна. —- Очевидно эпидермисъ не хункщони- 
руетъ здЪсь, какъ ассимиляллонный аппаратъ, а играетъ иную 
роль. 

Часто развохимая въ садахъ Тгаезсапйа хебша иметь 
устьица подобнаго же строеня.-— "Только нижняя сторона листа 
снабжена устьицами. Поперечный ихъ разрЪзъ - весьма поучи- 
теленъ. но получен1е такихъ разрЪзовъ связано съ значитель. 
ными трудностями; впрочемъ для общаго разсмотрвн1я годятся 
й толстые разрЪзы. — Эпидермальныя клЪтки объихъ сторонъ 

листа отличаются своей значительной величиной; высота клЁ- 
токъ всрхней етороны равняется почти половинной толщинЪ 
всего листа; многя изъ нихъ раздзлены поперечными перего- 
родками. `ЁлБтки содержатъ водянистый клЁточный сокъ; въ 
кльткахъ нижней стороны онъ по большей части окрашенъ въ 
розовый цвзтъ.—Такимъ образомъ листья Тга4езсапйа 2ерг!па 
имвютъ въ кльткахъ эпидермиса большой водяной резервуаръ. 
Придаточныя клътки, всегда въ числ четырехъ, совершенно 
плоский, вслЪдетв!е чего подъ устьицемъ образуется большая 
дыхательная полость, имъющая высоту, равную высотв сосвд- 

нихъ эпидермальныхъ клЪтокъ. —- Даже на толетыхъ мЪетахъ 
разр%за изъ нижней поверхности листа, при соотвътетвенной 
боле глубокой установЕВ, можно видЪть ясно дыхательную по- 
лость, если только она не векрыта разрзомъ и остается напол- 
ненной возхухомъ. — Вблизи ядеръ эпидермальныхъ клётокъ и 
здВсь ясно зам$тны лейкопллсеты, 

Виды А10ё и Арзуе имЪютъ оэпидермальныя клфтки, 
сильно утолщенныя на визшней поверхности, и велвдетве 
этого устьица ихъ погружены такъ сказать въ эпидермиеъ. — 
Возьмемъ для изелвдованя А10ё8 п!0т1сапз, видъ весьма распро- 
страненный въ оранжереяхъ, съ язычкообразными двурядными 
листьями; листья его представляютъ объекть весьма поучи- 
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тельный и препарируются сравнительно легко. — Эпидериисъ 
верхней и нижней стороны лист» состоитъ изъ правильныхъ 
многоугольныхъ (большею частью шестиугольныхъ) клЪтокъ. 
Полость этихъ клфтокъ представляется въ видЪ сравнительно 
небольшаго округлаго пространотва; она кажется черной по- 
тому, что клзтки, будучи вскрыты браятвой, наполняются воз- 
духомъ. Устьица вотрёчаются какъ на верхней, такъ и на 
нижней поверхности листьевь и помфщены въ небольшихъ 
углубленмяхъ. Углублен1я ограничены всегда четырьмя клётка- 
ми, иувютъ четырехугольное очертан1е и кромВ того окружены 
нвсколько выдающейся рамкой. -- Длн того чтобы видвть замы- 
каюпИя клЛЬтТки, слфдуеть пометить разрёзъ на предметное 

стекло внутренней его поверхностью вверхъ. Заиыкающ!я кавт- 
ки сравнительно широки и коротки; въ ихъ содержимомъ за- 
мвтны шарообразныя капельки масла, сильно преломляюцщия 
свътъ.—-Въ виду того, что эпидермисъ этихъ лиестьевъ весьма 
плотенъ, мы станемъ приготовлять поперечные разрфзы , пом3- 
щая ихъ между двухъ кусковъ пробки; при этомъ мы не бу- 
кемъ употреблять цзльный тлистъ, а срфжемъ съ поверхности 
его полоску ткани толщиною въ 1 тт. 

Такъ какъ устьица расположены параллельно длинной оси 
листа, то нашу полоску ткани мы должны помфетить такимъ 
образомъ, чтобы разрззы направлялись перпендикулярно къ 
этой оси. Рёзать ткань слздуетъ, начиная съ мягкихъ ея уча- 
стковъ.— На такихъ разрВзахъ прежде всего бросается въ глаза 
сильное утолщен!е эпидермальныхъ клЪтокъ (хиг. 28); утолщены 
преимущественно яа- 
ружныя половинки 
клвтокъ,  волёдстые 
чего и полость клБ- 

токъ постепенно съу- 
живается кнаружи. — 
Утолщенныя отёнки— 
бълаго цвъта, сильно 
преломляютъ свЪтъ и 

покрыты еще сильнзе 
преломляющей свЪтЪ, 

но не рёзко отграни- 
ченной кутикулой. — 
Боковыя границы меж- 
ду клЬтками обозначе- Фиг. 28. Поперечный разразъ эпидермиса и устьица 
ны лишь нжныйий ли- А10ё п1е1еапв. # — внутренн!й слой утолщевшя. 

н1ями, проходящими Увел. 240. 
въ утолщенной магов; снаружи онз замътны по небольшимъ 
вздутнмъ. — Внутренняя сторона сильно преломляющаго свЪтъ 
©лоя утолщеюя покрыта сравнительно тонкимъ слоемъ слабъе 
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преломляющимъ свтъ ($); этотъ слой зыстилаеть такимъ обра- 
зомъ съуженную часть полости клётки и, постепенно выклини- 
ваясь, исчезаетъ на боковыхъ етБнкахь, вызотв съ сильно пре- 
ломляющимъ свзть слоемъ.—Вея эта утолщенная часть эпиде]- 
миса имфетъ видъ занавфеки съ правильными зубьями. Въ том 
мфетЪ, гдь лежать углублене, на хнЪ котораго помфщается 
устьице, мы замъчаемъ прежде всего выступъ, окружающий 
углублене въ вид рамы; далфе мы видпиъ, что зубецъ, обра- 
зуеый слоями утолнкен1я, еъ одной стороны какъ-бы перерБзан‘ь 
пополамъ и имфеть здЪсь только половинную высоту. — Замы- 
калош]я клфтки несутъь на сторон, обращенной къ щели, сверху 
и снизу небольшной полоскообразный выступъ, имфюший на раз- 
рфз Форму клюва. Надъ замыкающими клтками находятея 
утоиченныя мЪета оболочки, играющ1я роль кожиетыхъ суста- 
вовъ. Дыхательная полость узкая и глубокая.— Чаето на утол- 
щенныхъ стёнкахъ эпидериальныхъ клфтокъ можно замЪтить. 
параллельную, болфе или менфе косо проходящую полосатость; 
полосатость эта образуется при р%зани бритвой п полвхляетсл 
нерёдко въ томъ-же вид на твердыхъ и эластическихъ объектахъ. 

На разрфзахъ, подвертнутыхъ дЪйствю хлор-цинк-юда, 
слой утолщен!л, сильно преломляюпий свЪтъ, принимаетъ. 
желтобурую окраску и, слёдовательно, кутинизированъ; са- 
мый внутренв1Й его участокъ (7) окрашиваетея напротивъ 
того, въ Фолетовый цвфтъь и въ такой-же цвфтъ окра- 
шиваютел вс№ остальныя ткани листа. — Желтобурая окраска 
распространяется по шарниру на выетупы, сидяще на 
замыкающихъ клёткахъ; круг!я стфнки замыкающих клЪтовъ 
получаютъ ®1олетовое окрашиван1е. При обработкЪ концентри- 
ровзнной сБрной кислотой сохраняются въ первый моментъ 
дЪйствя воз части, прянимаюпия отъ хлор-цинк-1ода желтобу- 

руто окраску; поелЪ ифеколькихъ часовъ дёйств!я реактива онЪ 
также растворяютел, и остаетея лишь н®жная кутикула и тонк1я 
срединныя плаетинкн, лежащ1я между эпихермальными клётками. 
Кутикула покрываеть замыкаюция клвтки и продолжается хо. 
внутренней хлороФиллоносной ткани. — Кутикулярные слои. и 
кутикула принимаютъ отъ сВрной кислоты бурый цвзтъ. Масло, 
находящееся въ замыкающихъ клёткахъ, принимаетъ подъ вл!- 
янемъ кислоты Форму шара, сильно преломляющаго свЪтъ, ко- 
торый посл н®котораго времени исчезаетъ. 

Въ способ распреджленя устьицъ на эпидермиеВ встръ- 
чаютея разнообразныя модиФикащт. Весьма любопытенъ тотъ. 

случай, гдБ устьице окружено одной кольцеобразной эпидер- 

мальной клЪткой ;. наблюдать его можно у папоротника Апе1т1а. 
пахпиПа, культивируемаго во всякомъ ботаническомъ саду. 
Ельфтки эпидермиса имфютъ здесь волнистое очертан1е (Фиг. 29), 
велвдет!е чегс, какъ и у многихъ другихъ растенй, увеличи- 
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вается прочность ихъ взаимнатго соединешя. — Нодобно другимъ 

напоротникамъ Апешиа содержитъ въ клЪткахъ эпидермиса 

хлороФилловыя зерна и потому здвеь мы ие встрёчземь такого 
разизлентя Фпзохогическаго труда, какъ у большинства цвзтко- 
выхь растен1й ; эпидермисъ здесь принадлежитъ 
также къ ассимилят1онной ткани. Устьице за- 
ключено въ окружающую его эпидермальную 
клЬтку, какъ въ рамку. Поперечные разрззы 
(пересфкающие боковые нервы подъ прямымъ 
угломъ) показываютъ, что устьице выдается 
нфеколько надъ поверхностью эпидермиса. —- 
Этотъ крайн!И случай связанъ пзлымъ рядомъ 

переходныхъ Формъ съ другими мензе р»зкими; 
въ самомъ дБлв, достаточно предетавить себъ, 

что устьпце едвинуто къ одной изъ боковых ВИ 
стВнокъ эпидермальной клётки для того, чтобы Фиг. 29. Апешь . тах ЧоНа, Уесть- 
положен1е устьица не предотавляло ничего не’ ице, окруженное 
обычайнато. эпидермальн. клёт- 

Своеобразный примвръ предетавляетъ намъ кой. я—ядро эпи- 
Мегиии О]еай4ехг. Съ перваго взгляда ‘мы не дериальной клатки. 
находимъ устьицъ ни на верхней, ни на ниж- ° | 
ней сторон листа. Та и другая покрыты сравнительно мелко- 
клфтчатымъ эпидермисомъ, который на нижней сторонЪ усаженъ 
короткими, одноклВтными и утолщенными почти до исчезновешя 
полости ‘волосками. На нижней сторонЪ лиета мы замфчаемъ 
кромВ того различной величины углублен1я, наполненныя воз- 
духомъ, и края которыхъ усажены также короткими волосками, 
подобными только что упомянутымъ. но слабъе утолщенными. 

Эти волоски закрываютъ ямку снаружи. — Второй плоекост- 
ной разрВзъ, одъланный на томъ же мъетф нижней стороны 
листа, съ котораго уже раньше былъ ср№занъ эпидермисъ, по- 
зволяетъ намъ раземотрёть дно ямки. При этомъ необходимо 
укалить предварительно воздухъ, или при помощи воздушнаго 
насоса, или погружая разрёзъ въ алкоголь. Тогда на стфикахъ 
ямки мы увидимъ конусовидныя возвышевня, верхушки кото- 
рыхъ заняты устьяцами. — Боковыя стёнки маленькихъ кону- 
совЪъ состоять изъ эпидермальныхъ клЪтокъ, между которыми 
лежитъ дыхательная полость, достигающая до устьица. Между 

конусами, несущими устьица, на стзникахъ ямки сидятъ так1е-жёе 
волоски, каке мы видъли на ея краю. 

Теперь познакомимся на весьма ухобномъ объектЪ 

еъ водяными устьицами кли щелями. Они имЪютъ такое- 
же строен1е, какъ и воздушныя устьица, названныя иами для 
краткости просто — устьицами; эти только  нъеколько 
крупнзе, и ихь щель вмыфетЪ съ сосвдиимъ  межклЪфточ- 
нымъ пространствомъ (хыхательною полостью) бываетъь на- 
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полнена покрайней мзр» втечен!и нЪ»котораго времени водою. 
Йхъ замыкаюция клЪтки, неподвижныя взроятно и въ начагВ 
ихъ образованя, скоро отипраютъ и теряютъ навсегда свою 
подвижность. Удобнымъ объектомъ для изучен1я этихъ образо- 
ванЙ является ‘Тгераео]ат` та]. Водяныя щели сидятъ на 
верхней поверхности. листа, надъ окончашями главныхъ нер- 

вовъ. — Въ томъ мфет№. гдЪ 
находится водяная щель, край 
листа представляетъ  неболь- 
шое углублен1е. — Водяныя 
щели можно видЪть отчасти, 
положивъ прямо кусочекъ ли- 
ста въ каплю воды подъ по- 
кровную пластинку; подроб- 
ности строешя слвдуетъ изу- 
чать на плоскостныхъ разр3- 
захъ черезъ соотвзтетвующее 
место листоваго края. — Въ 
этомЪ случа водяное устьице 

представляется въ такомъ ви- 
д%, какъ изображено на иг. 
30; содержимое клЪтокъ реду- 

ит 80: родИНая щель но крою листе ппровано здВсь во крайняго 

 армальными Злвтками, Уве 240. предёла. — Водяныя щели 
ветр8чаются постоянно въ 

большомъ числВ неподалеку другъ отъ друга. 

Примфчане нъ У|-му упражнению: 

1) бтазьигоег, Лавгь # ч135. Воф. У. р. 297; ав Вагу. Уегр1. Апэ- 
р. 32 и елвд., 70 и слёд.; Эс чеп4епег. Мопаёзег. 4. Ко]. Ака@. 4. УУ1в 
11 Вега. 1881 р. 833. Въ первыхъ двужъ сочиненяхъ остальная лите. 
ратура. 

2) УУецегиа1ег, айг]. #. у153. Во. Ва. ХГУ ф. 43. 

УП. Упражнене. 

Эпидермисъ, волоски. Слизь и воскъ. 

Мы познакомились уже съ корневыми волосками Ну4го- 
сВат15 110.508 гапае и въ виду того, что корневые волоски 
всвхъ другихъ растен!й представляютъ подобные же однокл®т- 
ные мЬшечки, — хальн8йшее изсльдован!е этихъ образованй мы 

можемъ оставить въ сторонв.- Мы видЪли также конусовидные 
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сосочки, образуемые эпидермальными клзтками различныхь ле- 
пестковъ (Тгораео]ат, В.03а); наблюдали тычиночные волоски 
ТгадезсайИа, состоящие изъ одного ряда боченкообразной гормы 
кльтокъ. — Наконецъ, мы ознакомились и съ волосками Слепг- 
Иа, „предетавляющими проетыя, постепенно заостряющяся 

нити на многоклётчатомъ основани. 
Такимъ образомъ на этихъ н%$околькихъ примзрахъ мы 

имвли случай познакомиться вообще съ волосками растев1й, и 
теперь будетъ полезно пополнить наши свздвня въ этомъ от- 
нощенм. 

Весьма разнообразныя Формы одноклтныхъ, взтвистыхъ во- 
лосковъ мы ветрЪчаемъ на листьяхъ и стебляхь представите- 
лей сем. крестодвътныхь (СуаеЦегае). На листьяхъ и стеблъ 
Спетал ав Сре]`1 сидятъ копьевидныя образованя, съ узкою 
полостью, постепенно исчезалощей къ обоииъ концамъ (Фиг. 81, 4); 
наружная ихъ поверхность 
покрыта бугорками двоякаго 
рода: болве крупными въ мень- 
шемъ числВ и мелкими, весъиа 
многочисленными. Въ виду 
того, что образованя эти рас- 
положены параллельно длин- 
ной оси листа, весьма не труд- 
но получить хоропий попе- 
речный -ихъ разрфзъ; такъ 
какъ впрочемъ для насъ важно, 
чтобы разрззъ прошелъ че- 
резъ середину м%Ъста прикр$п- 

лен1я волоска, то, для увели- 
чення шансовъ успъха, слЪ- 
дуетъ приготовить еразу мно- 
го препаратовъ. На удачномъ 

нрепарат$ мы замзтимъ, что 

мфето прикрзплен1я волоска 
лежитъ въ углублени (Фиг. 
31, В), что эпидермальная 
кльтка, разростающанеся въ во- й \ 

лосокъ, нфоколько уже сосвд- Фиг. 31. Я и В —сь нижней стороны 
листа Стетар из СЬе1г1: А—волоскъ нихъ, и что ея нижняя окруГ- сверху. увед. 90. В— вь равразь, 

ленная и нЪФеколько вздутая увел. 210. (—сь нижней поверхности 
часть проникаетъ глубже въ листа Ма 10] впомо. Волосокъсверху. 

окружающую ткань; эта часть Увел. 90, 
образуетъ «ножку» волоска; продольные разрзы листа показы- 
ваютъ, что ножка иметь одинаковую ширину какъ въ ипро- 

дольномъ, такъ и въ поперечномъ направлен!и ; въ тоже время 

они убъждаютъ насъ въ томъ, „что полость ножки переходитъ 
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прямо въ полость твла волоска. — Вполнз точное представлене 
0 Форм ножки можно составить себ, разсматривая снизу тонк!е 
плоскостные разрззы. Ножка въ поперечномъ разрззЪ имфетъ 
круглую Форму; на этихъ же разрБзахъ легко убзлиться, что 

хлороФиллоноеныя клётки листовой ткани прамыкаютъ рад1ально, 
безъ веякихъ промежутковъ, къ нижней нЪъеколько вздутой части 
ножки. 

Волоски ‚ сидяще нь листьяхьъ и етебль МайН1о]а аппма, 
предоставляются многократно развфтвленными въ одной плоскости. 
Волоски эти сидятъ, въ особенноети на нижней сторонз листь- 
евъ, такъ густо, что ввтви ихъ переплетаются между собою. 
Полость твла волоска почти незамвтна, благодаря сильному 
утолщен1ю ствнокъ. Бугорки на поверхности очень слабо раз- 
виты. Весьма поучителенъ видъ эпидермиса снизу: нижняя 
часть ножки значительно раеширена, и вокругъ инея располага- 
ются радально и очень красиво хлороФиллоносныя кл®тки. 

ВаолнЪ своеобразную Форму имъютЪ длинные одпоклВтные 
волоски (Фиг. 32), сидяш!е въ желобкв шпорцевиднаго лепестка 

У!0]а #г1601ог. Они вины хорошо на по- 
‘перечномъ разр$3з5 нижняго лепестка, сдз- 
ланномъ въ томъ его мветЪ, гл начинается 

желобокъ. Эпидермальныя клётки выроста- 
ютъ въ волоски почти во всю свою шири- 
ну. Волосокъ покрытъ неправильныии, суко- 
ватыми выростками; его кутикула имзетъ 
продольныя выдаюнияея полоски. ИАлвточ- 

ный сокъ безцввтенъ, но въ стёнкополож- 

ной протоплаемЪ часто вотрёчаютея жел- 
тыя окрашенныя тЪла. 

Тычиночныя нити въ цвёткахъ Уег- 
разсит тлотиш покрыты одноклётными 
=1олетовыми волосками. Для изслвкованя 
отдвляютъь нить отъ пыльника и помощью 
иголокъ расщепляютъ ее на части въ капль 
воды на предметномъ стеклв. — Волоски 
очень длинны, булавовидно вздуты на кон- 
цахъ и содержать ‹олетовый клхЪточный 
сокъ. Поверхность волосковъ покрыта удли- 

Фиг. 32. Волоски изъ ненными бугорками, расположенными въ 
келобка нижняго ле-. р 
пестка У!101а и1со]ог, ВИА болфе или менфе правильныхъ спи- 

Увел. 210. ралей. 
`У того-же растен1я мы нахохимъ вЪтвистые многоклЪточ- 

ные волоски на нижней сторон и на кранхъ лепестковъ. —Раз- 
сматриваемые сверху, волоски эти предетавляютъ н$которое 
сходство съ волосками Ма \10]а, съ тою однако разницею, что. 
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30% ъэзтви заАЪеь выхолятъ изъ одного общего основан1я и каж- 

дая вЪтвь представляетъ отявльную клЪтку; кромЪ того, взтви 

не располагаются въ одной плоскости, а приподнимаются подъ. 
различными углами. Отёнки ихъ утолщены такъ-же сильно, 
какъ и у МаЙЪ1о]а; наружнихъ отростковъ нётЪ. Волоски, си- 
дицие на краяхъ хепестковъ, видны въ профиль: твло волоека 
отдвлено перегородкою отъ образовавшей его эпикермальной 
клВтки; оно состоитъ изъ ствола, почти всегда одноклВтнаго, и 
сидящихъ на немъ вЪтвей. Иногда встрчаются н8которыя не- 

значительныя уклоненйя въ строенми этихъ волосковъ, но они 
едва-ли нуждаются въ объяснен!яхъ. Кром этихъ взтвиетых'ь воло- 
сковъ на краю лепестковъ попадалотея еще маленьзте железистые во- 
тоски; они состоятъ изъ двух-или трехклётнаго стволика и плоской 
головки, которая на верхушк®' покрыта нерёдко сильно прелом- 
лнющимь свВтъ вегкествомъ. Мы познакомнися съ этимъ веще- 
ствомъ на другомъ, боле подходящемъ кля этого объектв 

Если мы предетавимь себ, что изеколько многокатныхъ. 
вътвистыхъ волосковъ Уегразсит тиогиш положены другъ на 
друга — то получимъ волоски, покрызаюц1е, въ видф войлока, 
листья Уегразсит арзШгше.—_ Встр чаются волоски, состоншие 
изъ пяти этежей, и каждый этажъ отдвленъ отъ сосфдняго одно- 
клВтнымъ членикомъ, представляющимь собою продолжене главной 
оси волоска. — ИлЪтки этихъ волосковъ по большей части ео- 
держать воздухъ.— Лучше веего вь данномъ елучав дЪлать по- 
перечные разрфзы срединнаго нерва листа. | 

Кътой-же категор!и, къ которой принадлежать вЪтвиетые воло- 
ски лепестковъ Уегразси т, относятся также чещуйки Эпервега1а са- 
паепз1з. —На нижней сторон листа мы находим зАЪеь звВздочки, 
которыя можно различать уже въ лупу; одн изъ нихъбЪлыя, рыхла-- 
го строен!я, друг1я — бурыя, болЪе плотныя (Фиг. 33, 4). На 

Фиг. 33. Чешуйки нижней поверхности листа бЪеррег(1а сапа4епв1в, А—съ 
поверхности ВЫ— въ поперечномъ разрьзВ. Увел. 240. 
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верхней поверхности листа ветр®челотся только бЪлыя звЪздочки 
и въ меньшемъ количествв. -Влътки бВлыхъ рыхлыхъ звЪздо- 
чекъ содержать только ‘воздухъ и сидятъ на одномъ общемъ 
основан!и, отдвляясь по бокамъ другъ отъ друга.--На верхней 
сторонЪ листа клвтки волоска не лежатъ въ одной плоскости, & 
расходятся лучеобразно во ве стороны.—ЁлЪтки бурыхъ воло- 
сковъ, напротивъ, наполнены жизнедвятельнымъ содержимымъ и 
‘соединены другъ ©ъ. другомъ почти до самаго края; весьма не- 
трудно доказать присутетвье въ нихъ ядеръ — Поперечный раз- 
р№зъ такого волоска показываетъ, что стволакъ его состоитъ 
изъ многихъ кльтокъ и что въ образован этого стволика при- 
нимаютъ участ1е не только эпидермлльныя кл®тки, но и кльтки 
слздующаго за эвидермисомъ слоя ткани. Сгволнкъ несетъ на 
верхушкв звЪздчатую, однослойную, но многоклётчатую  пла- 

стинку. 
Если мы не имфемъ подъ рухою ЭверВега1а сападепз15, то 

ве въ нЪкоторой степени можетъ замвнить Е]еаспи$ апеизИЮИау 
‘у него на верхней сторонз листа ветрзчаются лишь бВлыя, 
наполненныл воздухомъ, чешуйки; головка состоитъ изъ изоли- 
рованныхъ или почти до самаго края сроешихея клВтокъ. 

Сдвлаемъ тёперь продольный разрВзъ стебля розы, напри- 
мвръ Воза зетрегНогепз нашихъ садовъ, въ томъ м3ет%, гдв 
на немъ сидлтъ шипъ. Постараемся разр8зать шипъ пополамъ и 
затЪиъ приготовимъ тонк!й микроскопическ!й разрЪзъ; поел д- 
н1е здВеь не особенно легко. При р»зан!и поверхность разрЪза 
должна быть смачиваема водою. — На удачномъ препаратв мы 
легко убъждаемен, что эпидермисъ, стебля продолжается и по- 
крываетъ собою поверхность шипа; его клзтки здЪсь сильнве 
‘утолщены и вытянуты въ длину. Подъ эпидермисомъ шипа рас- 
положены узк!я, достаточно сильно утотщенныя клзтки, и дальше 
тая же клВтки съ болве широкимъ д1аметромъ; послёдн!я обра- 
зуютъ всею срединную часть шипа. Вев эти кльткя снабжены 
тонкими порами. Эпидермисъ стебля отдвлёнъ отъ внутренней 
хлороФиллоносной ткани боле или мензе тостымъ слоемъ удли- 
ненныхъ, довольно сильно утолщенныхъ клЪтокъ, еъ косыми по- 
перечными перегородками, не содержащихъ хлорофилла. Эти 
лишенныя хлорофилла клётки имВютъ одинаковое происхожден1е 
съ клВтками, образующими внутреннюю ткань шипа. Элементы 
ткани шипа отдвляются отъ хлороФиллоносной ткани стебля по- 
лоскою, состоящею, изъ плоскихъ клЬтокъ; эта полоска обра- 
зуется волфдетв1е двлен!я самаго нижняго слоя ткани шипа, со- 
провождаетъ на нёкоторомъ протяжен! хлорофиллоносную ткань 
стебля и заворачиваетея затвиъ къ эпидермису для того, чтобы 
‘отграничить съ боковъ края шипа отъ хлороФиллоноеной ткани 
стебля. Это — пробковый слой, на наружней поверхности кото- 
фраго, при посредетвВ отдвлительнато слоя, происходить на ста- 
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рыхъ стебляхъ отдвлене шиповъ. Уже раньше удается отдЪлять 
шипъ отъ стебля вдоль внутренней поверхности пробковаго 
слоя. 

Если для изелфдован!я мы возьмемъ шипъ еъ поверхности 
листоваго черешка, то найдемъ, что онъ имфеть такое-же 
строен1е, какъ и шипы стебелей съ тою разницею, что у его 
основан!н нзтъ пробковаго слоя. При разсматриван!и коровой 
ткани розы, прилегаощей къ шипу. нельзя не замътить при- 
сутетв1я въ клёткахъ кристалловъ. Это также кристаллы щаве- 
лево-кислой пзвести, такъ какъ они ве растворимы пи въ укеуе- 
ной кислот, ни въ Вдкомъ кали, а напротивъ того, растворя- 
ются въ соляной кислотвбезъ образовашя пузырьковъ газа; они 
или имЪютъ Форму моноклиническихъ призмъ, или ветрЪчаются 
‘въ видв друзъ; послфдня состоать изъ 
бозьшаго числа кристалловъ, сидящихь на 
олномъ первичномъ кристаллв. Тая хрузы 
особенно характерны, благодаря ихъ вели- 
чинЪ И зв® здчатому виду. 

Для того, чтобы получить неповрежден- 
ными жгуч1е волоски двудомной крапивы 
(Огиса 410168). мы должны брать ихъ съ 
молодыхъ частей растен1я, лучше всего съ 
поверхносты нервовъ молодыхъ и здоро- 
выхъ листьевъ. Такой волосокъ, замвтный 
простымъ глазомъ, отдфляютъ, при по- 
мощи бритвы, у его основаш]я и изсл®- 
дуютъ въ водЪ. Если волосокъ быль уже 
мертвъ, то внутри его мы найдемъ воз-. 
духъ, и верхушка его повреждена. Не- 
попрежденный волосокъ представляется въ 
таком, видВ, какъ онъ изображенъ на эи- 
гурв 34-й. 

Волосокъ состоитъ. изъ одной заост- 
ренной клзтки, образующей на верхушк® 
маленькую пуговку. У освовашмя волосокъ 
утолшенъ колбообразно, и эта утолщенная 
часть погружена въ бокалъ, образуемый 
тканью листа. Исторя развит1я показы- 
ваетъ, что такой волосокъ образуетея изъ 
одной эпидермальной клЪтки, лежащей на : 

одинаковой высот съ другими сосъдними, Фиг. 34. ЗЕгуч!Й во- 
и только впослвдств!и сильно утолщающаяся  2060къ ОгЫеа 41016 
ножка волоска приподымается вверхь у- ты ооо 
часткомъ подкожной ткани, покрытой эпя- сидитъ маленькаи ще. 
дермисомъ. Въ золоскВ можно наблюдать тинка, 
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движене протопласмы; ядро пом щаетея въ нижней расширен- 

ной части волоска и подвьшено на протопласматическихь ни- 

тяхъ. Кутикула пыъетъ косо наиравленныя полоски, восходяпия 
во вовхъ волозкахъ въ одномъ и томъ-ме направлен. Ствики 
волоска проникнуты кремвеземомь, въ` чемъ легко убздитьсл, 
пережигая волосокъ на слюдяной пластинкз. 

Было упомянуто выше. что весьма часто ветрёчаютея во- 
лоски съ отломанной верхушкой. При неосторожномъ прикоено- 
вени, верхушка волоска проникаетъь въ кожу и, благодаря 
своей хрупкости, отламываетея, причемь очень кпелый сокъ 
изливается въ ранку и производить легкое воспаден1е. Подл% 
жгучихъ волосковъ на эпидермис сидятъ маленьюя одноклЪт- 
иыя щетинки (ср. опт. 34-ю); ояЪ отличаютея сильно утолщен- 
ными ствиками и заострепной верхушкой. Тамя де шетянки 
мы находимъ на краяхъ листа и для ихъ изолвдован!и лоета- 
точно положить кусокъ листа въ каплю воды подъ покровное 
отеклышко. На старыхъ листьяхъ щетинки утолщены почти до 
полнаго исчезновеня полости; ихъ поверхность покрыта ма- 
ленькими бугорками. ' 

Мы встрёчали уже железистые волоски на краяхъ лецест- 
ковъ у Уетгразсит шотиш; теперь постараемся изучить ихъ 
подробизе у Руиаа]а 811610818. Для этой цВли едвлаемь попе- 
речный разрёзъ листоваго черешка. Тзло волоска отд»ляетея 
отъ эпидермальной клЪтки, служещей ему ножкою., посредетвомъ 
перегородки, лежащей выше эпидермиса; оно представхяетт, 
клётчатую нить, состоящую большею частью изъ двухъ (иногда 
изъ большаго числа) длинныхъ и въ то-же время широкихъ 
клвтокъ и одной (рЪдко двухъ) боле узкой и боле корот- 
кой кльтки. — Послфдияя несетъ шарообразную головку, по- 

прытую колпачкомъ изъ смолиетаго, желтоватато, сильно прелом- 
ляющаго свътъ вещества, иивющимъ боле пли менъе значитель- 

ную толщину. Выджлен1е этого вещества происходить между 
кутикулой и остальной кл№точной оболочкой; кутикула при 
этомъ припотнимаетея, растягивается и въ концЪ концовъ раз- 
рывается, а накопизшееся вещество распространяетея по всей 
верхней части волоска. При прибавлен1т алкоголя. выд лившееся 
вещество исчезаетъ п растянутая кутикула, образующая теперь 
складки, становится видной вполнЪ яено.—№лфтки волоска содер- 
жатъ прекрасную сЪть протопласмы и подвЪтенное на прото- 
пласматическихь нитяхъ ядро съ крулнымъ ядрышкомъ. Въ 
ствнкоположномъ 610% протопласмы погружены маленьвя хлоро- 
ФИилловыя зерна. 

Весьма красивыя образован!я вотрачаются на кожистыхъ р ИЕ 
прибавкахъ (осЬтеае) влагалищъ листьевъ Влилех РайеиНа; 
он получили назван1е «коллетеръ» и доставлиютъ такое зиа- 
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чительное колячество выдёленя, что въ сырую погоду верхушки 
стеблей и молодыхъ листьевь покрыты слизью. — Для изелЪдо- 
ваня можно брать прямо эти кожистыя прибавки, слвдуетъь 
только имЪть въ виду, чтобы внутренняя ихъ сторона была въ 
препарат® обращена вверхъ. При разсматривани такяхъ пре- 
паратовъ, коллегеры предотавляютсн листочками (Фиг. 35); онв 
сидятъ при поередствв одноклЪтной, короткой ножки на ма- 
ленькой эпидермальной клёткв; за одноклЪтной ножкой олВдуетъ 
вв кльтки, за нями н%еколькоь т 
этажей удлиненныхъ клЪтокъ; 
въ каждомъ этажЪь находимъ 
четыре такя клётки. На ст%н- 
кахъ этихъ клфтокъ, обращен- 
ныхъ кнаружи, замфчелютея не- 
р®№ёкко пузыревидныя вздут1я. за- 
нимаюнпия или только небольшой 
участокъ или всю стЪнку такой’ 
кльтки. И здфеь также слизь 
образуется между кутикулой и 
остальной клЪточной стЪнкой и 
приподнимаетъ кутикулу; пузырь 
въ концф концовъ лопаетел и 
слизь выдфляетея наружу. — 
Слизь эта не окрашивается ни 
отъ раствора 10ода, ни отъ хлор 
цинк-1ода; въ водЪ, разбухая, 
она переходить въ растворъ и 
вообще въ этомъ отношенли ио- 
хожа на гумипобразное ветше- 
ство.—ИлЪфтки коллетеры богаты Фиг. 35, Коллетера зъ поверхности 
протоплаемой и содержать явот- вожистего придатка (осфгеа) Кашех 

венныя лдра. — Съ розанилине!- рамепма. Увек. 240. 
олетомъ коллетеры дпринимаютъ интенсивную ф1олетовую окраску, 
слизь при этомъ становится блёхнокрасной; водный нигрозинъ 
окрашивает слизь въ голубой цв ть стали, не окрашивая вовсе 
самыхъ коллетеръ. 

Чрезвычайно интересны по своему строенпо железистые 
волоеки Огозега гобапАНоНа, получивиие назван1е переварива- 
ющихъ железокъ или шупальцевъ. Они сидятъ въ видв ните- 
видныхъ образован! на краяхъ и на рсей верхней сторонъ 
листа. Нить вначалв оъуживается постепенно и затвиъ на вер- 
хушк® утолщается яйцеообразно; она состоитъ пзъ иёжныхъ 
клЪтокъ, вытянутыхъ въ продольномъ направлении; въ боле 
крупяыхъ нитяхъ можно замфтить по срединё одну или нф- 
сколько спирально утолщенныхъ трубокъ; это такъ называемые 
сппральные сосуды, проходяцие вдоль всей нити. —. Радальное 
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растяжене клётокъ эпидермиса для образован1я головки, снопо- 

образное распредвлене этихъ клЪтокъ и ихъ дизеренцировка 

Фиг 36. Перева- 
ривающая железка 

Шгозега гофапао- 
118. Увел. 60. 

`на три слоя — видны лучше всего на опти- 
ческомъ разрьзв объекта (иг, 36), 

Чиело спирально-утолщенныхъ клфтокъ въ 
головкв волоска увеличивается; в68 клЪтки, 
лежащ\я внутри повроза, образовавшагося вел д- 
ств1е двленя эпидермальныхЪъ клфтокъ, утол- 
шаютея  ецирально. — Удачный — разрёзъ 
мвота прикрёплен!я волоска показываетъ, что 
не только эпидермиеъ, но и внутренн!я ткани 
листа переходятъ въ волосокъ.,—Эти перева- 
ривающия железки вырабатыва.отъ слизиотое 

`°выдфлен!е, которое остается на головк№, по- 
добно капелькЪ росы; оно образуетея не подъ 

кутикулой, а скорфе выступаетъ прямо на ея 

свободной поверхности. -—— Въ такимъ капель- 
камъ слизи приетаютъ маленькя насфкомыя, 

окутываются слизью, задыхаются и, благодаря 

соотв тетвеннымъ изгибамъ железок, перено- 

снтся на средину листовой пластинки. Велфдъ 
за ТЬмъ и остальныя железки изгабаютея къ 

насфкомому и прикасаются къ нему свопми го- 

ловками. Въ это время изм няются химическя 
свойства выдЪленшя: въ немъ появляется сво- 

бодная кислота и нЪкоторый, подобный пеп- 

спину, ерментъ, подъ дьйств1емъ которыхъ 

бвлковыл вещества, входящ!я въ составъ твла 
насзкомаго, медленно перевариваются. Раство- 

ренныя вещества поступаютъ внутрь растеня. 

Поперечный разрёзъ черезъ зимнюю почку конскаго 
каштана (Аезсиаз Нлрросазвапитш) показываетъ намъ пуговко- 

образныя железки, покрываюция че- 
шуйки почки (оиг. 37). Срединныя 
чешуйки почки покрыты железками 
съ обфихъ сторонъ; на чешуйкахъ, 
лежащихъ ближе кнаружи почки— же- 
лезокъ больше на внутренней сторон$; 
на чешуйкахъ внутреянихъ — ихъ 
больше на внЪшней сторон®. 

Строен1е. железокъ яветвуетъь изъ 
рисунка; они состоятъ изъ срединнаго 

Фиг. 37. Железке на покров- ряда клЪтокъ, которыя дЪлятся по на- 
ной чешуРкВ зимней почки 
Аезся1аз Н1рросаапиш, ок- 

правлен!ю къ верхушк®, и отъ кото- 
руженная выдвлещент, рыхъ лучеобразно расходятся выд}- 

Увец. 240. лнюш]я катки. Рисунокъ представ- 
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лнеть железку въ продольномъ разрззЪ; образующееся выдЪле- 

н1е разрываетъ кутикулу и распространлетея между покровны- 
ми чешуйками, покрывая и склеивая ихъ. Это выдвлеше со- 
стоить изъ смзеи гумии и емолы; въ водв капельки гумими, 
распредвленныя въ смолв, разбухаютъ, при дЪйстви же роза- 
нилинФ1олета смола принимаетъ прекрасную голубую окраску; 
содержимое железокъ п здфеь становитея краснымъ. 

Уже раньше, у 1г1з Йогепйпа мы обратили наше внимане 

на мелко-зернистый восковый налетъ, покрывающИй наружную 
поверхность эпидермиса. Изелвдуемъ теперь нзкоторыя друг}я 
растен!н въ этомъ отношении. 

Весьма удобной для этого изолвдован1я является Еснете- 
г1а о1оБоза, разводимая въ нашихъ садауъ лля устройства 
ковровъ. Восковой налетъ придзетъ этому растен1ю зайндивз- 
лый видъ и сизоватый оттфиокъ; почему и даютъ ему назва- 
не 21апе05. На- 
летъ этотъ легко сти- 
рается еъ листа. Раз- 
сматриваемый свер- 
ху, эпидермисъ пред- 
ставляетъ намъ зер- 
нышкиИ, сливиияся 

въ евтчато-образную . 
глазурь. . 

На эпидермисв 
Еяеса]урз 21ора ав 
мы находимъ воско- 
вый налетъ, востоя- 
ий изъ скученныхъь 
короткихъ палочекъ; 
но самый прекрас- 
ный объектъ пред- 

ставляеть намъ са- 
харный  тростникъ | 
(Засспатит обелагиш), столь часто разводямый теперь въ 
оранжереяхъ. Зд№сь восковый налетъ представляется намъ въ 
видз длинныхъ палочекъ, которыя на концахъ затибаются 
крючкообразно. Слвдуетъ приготовить поверхностные разр8зы изъ 
стеблевыхъ узловъ, отличающихся своимъ спзоватымъ отливомъ. 
Въ виду того, что между палочками удерживается много воз- 
духа, разрёзъ погружеютъ на короткое время въ холодный 
алкоголь; послв этого изелёдовать разрьзъ весъма легко. На- 

противъ того, весьма затруднительно получить хоропий попе- 
речный разрЪзъ, на которомъ сохранились бы палочки. Рису- 
нокъ 38-й представляетъ намъ подобный разрёзъ. Палочки сто- 

6 

Фиг. 38. Поперечный разр®зъ стеблеваго узла Зас- 
сВагиош оЁбтагат, еъ палочковиднымъ восковымъ 

покровомъ. Увел, 5.0. 
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ятъ твено пругъ подлв друга, представляя на концахъ упомя- 

нутые выше загибы. Если поверхностный разрьзъ пометить 
вблизи пламенй, то подъ- микроскопомъ оказываетея, что па- 
лочки сплавились; въ горячемъ алкоголВ палочки изчезаютъ. 

Примфчане къ УП-му упражнению, 

1) Сравни де Вагу’з Уегё1. Апаф. $5 10, 13. 16 и слёд. Тамъ также 
и литература. 

У\Ш. Упражнене. 

Закрытые коллатеральные сосудистые пучки. 

Весьма удобный объектъ для изучен!я строен!я коллате- 
ральныхъ закрытыхъ сосудистыхъ пучковъ 1) однодольныхъ рас- 
тен!й представляетъ стебель Йеа Майлз. Мы станемъ изелёдовать 

матер1аль, пролежавийй долгое время въ алкоголВ, для того, 
чтобы одновременно познакомиться и съ содержимымъ клЪтокъ. 
Притотовимъ прежде всего поперечный разрззъ, ари чемъ бу- 
демъ имзть въ виду, чтобы разрвзъ этотъ прошелъ чрезъ междо- 
узле, а не черезь узехъ. Мы можемъ облегчить себЪ пониман1е 
нашего разрЪза, погружая его тотчасъ-же въ каплю хлор-цинк- 
10да; немедленно появляется окрашиван!е, и отдвльные сосу- 
дистые пучки выступаютъ весьма рЪ$зко даже для проетаго 
глаза. Помветивъ предметное стекло на бзлую подкладку, мы 
самымъ простВйшимъ способомъ можемъ убЪдиться въ томъ, — 
что сосудистые пучки разезяны зд®сь безъ опредвленнаго порядка, 
какъ вообщеэто свойственно однодольнымъ растен1ямъ. Мы замз- 
чаемъ, что сосудистые пучки стоятъ гуще на перихер1и стебля. 
Поперечный разрёзъ каждаго пучка имзетъ овальную =ориу. 
Ткань, въ которую пучекъ погруженъ, есть основная ткань. 
Диехеренцирован1я основной ткани на кору и сердцевину, при 
такомъ неправильномъ распредвлен!и пучковъ, не существуютъ. 
Теперь подъ микроскопомъ, при слабомъ увеличен, отыщемъ 
мзсто разрзза, пригодное для подробнаго изелвдоваюя. Изберемъ 
сосудистый пучекъ, отстоящЙ н%еколько дальше отъ перихери, 
тазъ какъ пучки, находятлеся вблизи ея, имвютъ боле простое 
строен!е и сливаются нерЪдко другъ съ другомъ. Разъ навсегда 
мы должны точно опредвлить, въ какомъ направлении лежитъ 
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поверхность стебля, для того чтобы знать, какая изъ сторонъ 
пучка внутренняя и какая внЪшняя. Избранный нами пучекъ 
будетъ имфть видъ, представленный на Фигурв 39-й. Прежде 
всего намъ бросается въ глаза влагалище, окружающее пучекъ 
и принпихающее отъ хлор-цанклода краснобурузю окраску (590). 
Оно состоитъ изъ сильно утолщенныхъ и одревесньвшихъ скле- 
ренхиматическихъ клВтокъ и потому принимветъ взышеупомя- 
нутую окраску. Оно развито сильнзе на внутреннемъ п наруж- 
вомъ краю сосудистаго пучка, слабве—на боковыхъ его сторо- 
нахъ. Далфе внутри пучка мы замфчаемъ межклЪтный ходъ 

ь- 

т» ГУ. 
6 

Фиг. 39. Поперечный разрззъ сосудистаго пучка изъ внутренней части 
стебли Де» Ма1з. а — членикть кольчатаго сосуда; зр — спиральный сосудъ; 
т и т'’—точечные сосуды; о—р®шетчатая трубка; з— сопровожданюц!я кизтки; 
рг-—раздавленные элементы протохлоэмы: {—межкхвтныйходь; 29 —влагалище. 

Увел. 180. 

(1), окруженный узкими, слабо утолщенными влётками, окраши- 
вающимися однако отъ хлор-цинк-ода въ желтый цвЪтъ. — Въ 
этомъ межкльтномъ ходз торчитъ кольцо (а), принадлежащее 
одному изъ кольчатыхъ сосудовъ, разрывающихея обыкновенно 
велфлотв?е растяженя. И межклВтный ходъ образуетея также 
велвдеотве разрыва клётокъ. Такой способъ образован1я хода мы 
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называемъь тизигенныме, въ отличе отъ шизогеннаго, при 
которомъ пройсходитъ лишь расхожден1е элементовъ ткани. Ра- 
зорваниый вел®детв!е растяженця сосуль вмзотв съ нёкоторыми 
другими, которыхъ мы иногда случайно находимъ въ межкльт- 
номъ ходЪъ, представляютъ собою первичные элементы этой 
части пучка, элементы, образовавииеся еще въ то время, когда 
соотввтотвенная часть растентя находилась въ пер1одЪ сильнаго 
роста въ длину. Подлв межклфтнаго хода. лежитъ одинъ или 
нзеколько другихъ сосудовъ, отличающихся отъ сосвднихъ клЪ- 
токъ большимъ даметромъ своихъ полостей. Въ пучк%, изобра- 
женномъ на Фиг. 39-й, имЪется только. одинъ такой сосудъ (5р.) 
сравнительно узкаго даметра. Сосуды эти, встрёчаюнцесея оди- 
ночно или по нЪскольку, утолщены спирально, какъ легко убъ- 
дитьея на продольномъ разрфз. Далве справа и слфва, отъ 

середины пучка мы видимъ двв широюя полости (т, т’). Это 
два сосуда съ сВтчатымъ ила пористымъ, р5ёже епиральнымъ 
утолщенмемъ. Въ полость такихъ большихъ сосудовъ часто 
вдаетея, въ видЪ утолщеня стфнки, кольцо или часть кольца 
(п’). Это—остатокъ поперечной перегородки, продыравленной въ 
видв дафрагмы. Нфкоторыя изъ клётокъ, левая по сосфдетву 
съ большями сосудами, ближе къ срединв пучка, имвютъ свт- 
чатое утолщенше. На противоположной сторонз оба больше сосуда 
траничатъ непосредственно съ элементами влагалища. Ст%нки 60- 
судовъ, и въ особенности етёнЕй двухъ большихъ, окрашиваются 
отъ хлор-цинк-1ода въ желто-бурый цвЪтЪ; окрашиван1е это интен- 
сивнЪЙ на той сторонЪ, которая граничитъь съ влагалищемъ. Эле- 
менты, лежапие между двумя сосудами, окрашены въ боле темный 
желтый цвзть, чБмъ элементы, окружаюцие межклётный ходъ. 

Описанную нами часть волокнисто-сосудистаго пучка на- 
зываютъ древесинною частью, или кесплемомъ, или сосуди- 
стою частью, или иначе—гадромомъ. Въ виду чисто практи- 
ческихъ соображевшй, я употребляю здвеь старое назване дхре- 
весинная часть, ксилемъ Это назван1е, какъ мы видимъ на 
этомъ первомъ примёрф, не предполагаетъь присутетв!я сильно 
утолщенныхъ элементовъ, на которыхъ основ^но обыкновенное 
предетавлен!е о дерев. Необходимый и всегда существующий 
элементъ древесинной части — это совудъ, а потому назване, 
основанное на этомъ обстоятельств®, представляется съ морео- 
логической точки зрён!я напболфе рашональнымъ. Однако упо- 
треблеше назван1я ‹древесинная часть» упрощаетъ терхинолог1ю 
и позволяетъ обозначить соотвфтетвенными именами первичныя 
части пучка и его вторичный приростъ, который мы раземот- 
римъ впослздетви. Поэтому я полагаю, что для первоначаль- 
ныхъ объясненй слфдуеть отдать предпочтен!е этой болве 
старой терминологи, на основанди которой были предложены 
различные терманы, все еще не вышедие изъ употребленя. 
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Вь изучаемомъ нами примёрв мы наталкиваемся. въ дре- 
весинной части, въ кеилемв сосудистыхъ пучковъ, на первен- 
повъ древесины, на элементы протоксилемы, на первичную дре- 
весину и сосуды. 

Въ противоположность съ древесинною частью, мы должны 
употреблять назван!е ‹лубовая часть», ‹елоэмъ» для обозначен!я 
второй части сосудистаго пучка; противъ этого названя можно 
привести твже возражен1я, какъ п противъ назван!я древесин- 
ная часть, такъ какъ даже разсматриваемый нами примзръ по- 
казываетъ хубовую часть, лашенную того, что обыкновенно на. 
зываютъ лубомъ. Въ виду того, что въ лубовой части всегда 
находятся решетчатые сосуды, самое раплональное для нея на- 
зван1е было-бы ‹рВшетчатая часть» ?). | 

Съ хяз1ологической точки зрён:я, лубовую часть въ про- 
тивоположность гадрому называютъ лептомомъ.—Древесинная и 
лубовая части’ образуютъ вмЪетв сосудистый пучекъ, и такъ 
какъ въ данномъ случа лубовая часть съ одной только стороны 
прилегаетъь къ превесинной, — то такой пучокъ мы называемъ 
коллатеральнымъ. Влагалище относятъ обыкновенно къ основной 
ткани, но если-бы мы пожелали включить его въ одно общее 
понят!е съ сосудистымъ пучкомъ, то должвы были-бы говорить 
о волокнисто-сосудистомъ ‘пучк%.-_Физ1ологическ1я основан1я, по- 
давиия поводъ различать въ сосудистомъ пучкЪ гадромъ и зеп- 
томъ, привели къ употреблен1ю назван1я меетомъ для дцвлато 
сосудистаго пучка 3). 

Лубовая часть изучаемаго нами сосудистаго пучка прини- 
маетъ отъ хлор-цинк-ода большею частью явственное. Ф1оле- 
товое окрашиван!е; она состойтъ изъ неодревесньвшихъ эле- 
ментовь. Мы видимъ зд№сь клЪтки съ болъе широкимъ и 

клвтки съ боле узкимъ ‘просвётомъ; т% и друйя располо- 
жены правильно. Первыя — это р®8шетчатые сосуды (5) 
вторыя ($) — клтки, сопровождающия сосуды. — Не рёдко на 
разрьзЪ видна поперечная перегорокка ршетчатаго сосуда, она 
кажется ситовидно мелко-точечной. По перихер!и только что укз- 
занныхъ элементовъь мы находимъ постоянно изкоторое чисхо 
кЛВТОкЪ съ сильно разбухшими стЪнками и почти исчезнув- 
шимъ просвзтомъ (рг); это рёшетчатые сосухы и сопровождаю- 
Ия ихъ клЬтки, образовавийяся раньше вевхъ другихъ и ли: 
щенныя жизнедвятельности; онз соотвётетвуютъ первенцамъ 
древесинной части и въ отдиче отъ нихъ носятъ назван1е пер- 
венцовъ тубовой части. или элементовъ протоглоэмы. Отъ хлор- 
цинк-1ода они окрашиваются по большей части въ буроватый 
цвзтъ.—Съ этими клёткаии граничать уже клЪтки влагалища 
и самыя внутренн1я изъ нихъ отличаются значительною ши- 
риною полостей. Склеренхиматическ!я клётки влагалища, перехо- 
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дятъ постепенно черезъ рядъ промежуточныхъ Формъ въ крупно- 
клЪтчатую паренхиматическую основную ткань (). . 

СтЪнки крупныхъ клзтокъ основной ткани въ вполн% разви- 
томъ стеблБ окрашиваются хлор-цинк-1Тодомъ также въ желтый 
цввтъ; только мъетами появляется +1олетовый оттвнокъ. — По 
мзрз приближешя къ перигери мы замвчаемъ, что сосудистые 
пучки боле скучены, что въ нихъ прежде всего исчезаетъ 
межкльтный ходъ, а въ нзкоторыхъ исчезаютъ также н%ко- 
торые элементы, главнымъ образомъ элементы луба; въ то-же 
время влагалище этихъ пучковъ усиливается. 

При этомъ слфдуетъ замЪтить, что влагалище остается 
слабыхь на двухъ сторонахъ пучка въ сосвдетвВ съ лубо- 
вою частью, воЪдетв1е чего облегчается сообщен1е съ окру- 
жающею основною тканъю, необходимое для обмъна веществъ. 
Въ самыхъ наружныхъ сосудистыхъ пучкахъ съ сильно редуци- 
рованною лубовою частью, погруженною почти между сосудами 
древесины, на внвшней сторон луба влагалище также развито 
гораздо слабЪе. Такимъ образомъ обезпечиваетея въ подобныхъ 

случаяхъ сообщен!е между элементами пучка и окружающей 
основною тканью. 

На периферия стебля весьма. часто можно наблюдать боко- 
выя слян!и мелкяхъ пучковъ съ болфе крупными; сл1ян1е про- 
исходить въ твхъ м5етахъ, гдв лежатъ болыше сосуды. Къ 

эпидермизу стебля примыкаетъ боле или мене толстое коль- 
цо ткани, элементы которой походятъ на клЪтки влагалища и 
подобно этимъ поелвлнимъ реатируютъ на дЪйствье хлор-цинк- 
1ода. Так!е слой ткани, гранинанйе съ эпидермисомъ, носятъь 
назван1е гиподермы. Гиподерма прерываетел только въ твхъ 
мзетахъ, гдв лежатъ устьица. Гиподерма вызств съ влагали- 

щами имъютъь задачей — служить защитою для тонкостьнныхъ 
тканей и придавать прочность растительному органу, а потому 
получаютъ назван1е стерзидовъ или элементовъ механической 
системы 4%); ткани, образуемыя этими элементами, обозна- 
чаютея именемъ стереомовъ или механическихь  спистемъ. 
тканей. Въ виду того, что стебель долженъ быть постро- 
енъ такимъ образомъ, чтобы при сгибани его не проясхо- 
дило остающихея измВненй, стереомы, согласно механически 
требован1ямъ, отодвинуты возможно ближе къ периферия. Сосу- 
дистые пучки, скученные на перихерли, снабженные у лубовой 
и у древесинной части сильными наслоеншями склеренхимы, 
представляютъ здВсь систему сложныхъ подпорокъ. Склеренхи- 
матическая наслоен1я предетавляютъ съужен!я, сосудистые пучки — 
утолщен1я этихъ подпорокъ. Полый цилиндръ гиподермы, раз. 
витой въ этомъ случа незначительно, успливаетъ собою эту систе- 
му; механически его можно разематривать, какъ смян1е иногихъ, 
расположенныхъ по кругу, съуженй. 
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Весьма поучительно погрузить поперечный разрьзъ въ 
кораллинъ-соду. — Вов одревеснзвийе элементы  восудистаго 
пучка и основной ткани окрашиваютея въ самомъ непродолжи- 
тельномъ времени въ блестяцай кораллово красный цввтъ, нео- 
древеснввиие — въ розовый. Шоэтому на разрёзВ блеетятъ 
аклеренхиматическ!я клётки влагалища, преимущественно на 
обоихъ концахъ сосудистаго пучка; стёнки сосудовъ имфють 
тавую-же окраску, какъ и влагалище, только съ буроватымъ 
оттвчкомъ. Гиподермальное кольцо окрашивается подобно вла- 

талиицу сосудистаго пучка. 
Теперь нужно приготовить ражальный  продольлый 

разрфзъ стебля.—-Не слвдуетъ довольствоваться однимъ препа- 

ратомъ, Въ виду малаго вЪроят1я получить на немъ осевой 
разр»зъ сосудистаго пучка. Такой осевой разрёзъ пучка легко 
узнать потому, что онъ заключаетъ лубъ и одновременно коль. 
чатый сосудъ, вкающийся въ межклвтный ходъ. Еели продоль- 

ный разрВзъ лежитъ въ хлор цинк-104%, то легко замвтить $10- 
летовое окрашиван1е луба; «1олетовый оттзнокъ получаютъь 
также тонкоствнныя клВтки, окружаюлия ‘межклётный ходъ; 

вов остальные элементы, сообразно тому, что мы видВли на 
поперечномъ разр%з5, окрашиваются въ желтый пли желтобурый 
цвЪть. Для болзе подробнаго изелздован1я возьмемъ разрвзъ, 
окрашенный кораллинъ-содой (иг. 40). И здесь прежде всего 
слфдуетъ ор1ентироваться относительно направленя, въ кото- 
ромъ лежитъ поверхность стебля. Какъ и на ноперечномъ раз- 
р7%38, мы вачнемъ наше разсмотрзне с'ъь внутренняго края 
пучка и постепенно будемъ подвигаться къ наружному. Мы увя- 
димъ, что рядомъ еъ широкими, приблизительно квадратными 
кльтками основной ткани, лежать клЪткиея болЪе узк\я, къ кото- 
рымъ дальше примыкаютъ узк!е элементы влагалища (59). Эти 
поелвдн!е, сильно окрашенные кораллиномъ, имзютъ значитель- 
ную длину и отдьляютея другъ отъ друга поперечными, болве 
или мензе наклонными перегородками; они снабжены малень- 
кими, щелевидными; косо-воеходящими порами и содержатъ ре- 
дуцированный протопласматическй мЪъшечекъ и маленькое ядро. 
Мы имЪемъ здвеь дВло съ удлиненными склеренхиматическими 
клътками. За клЪтками влагалиша слфлуеть межкавтный ходъ, 
ий мы убЪждаемся, что онъ тянется безъ перерыва по веей 
длин сосудистаго пучка. Межклфтный ходъ окруженъ тонко- 
стънными клётками, болъе короткими, чВыъ клЪтки влагалина; 
он наполнены большимъ количествомъ содержимаго, раздвяены 
прямыми поперечными перегородками и носятъ назван!е пер- 
вичной древесинной паренхимы. Въ межкл®тный ходъ вдаются 

большею частью изолированныя кольца и прикр®пллются къ 
внвшней его’ сторон, т. е. той, которая лежитъ ближе къ по- 
верхности стебля; кольца эти принадлежать кольчатымъ сосу- 
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дамь, разорваннымъ при растяжен!и междоузия. КроимВ того, 
нервлко можно наблюдать маленькя изолированныя кольца, тор- 
чая на той или на другой сторонз межклвтнаго хода. Это 
остатки элементовъ протоксилемы. Кнаружи отъ большихъ 
сосудевъ лежигъ одинъ или нфеколько узкихъ или широкихъ 
спиральныхъ сосудовъ. На нашемъ рисункв мы видимъ тользо 
одинъ, довольно узкЙ сосудъ (зр.). Далве слВдуютъ коротыя 
илЬТЕИ первичной, древесинной паренхимы, стёнки которыхъ 

Фиг. 40. Продольный разрзъ сосудистаго пучка изъ стебля Лев Ма15. иа,— 
членики кольчатего сосуда; зр—спиральный сосудъ; ®-—-рвшетчатый сосудъ; 
з— сопровождающ!я клётки; рг — протоФлоэмъ; { — межклЬточный ходу; 99 — 

влагалище, Увел. 180. 

снабжены порами и частью сЪтчато утолщены; онф утолщены н%- 
сколько сильнзе, чВмъ так!я-же ктВтки, лежащтя умежклЬтнатохода. 
Затьмъ начинается хубовая часть, въ которой р8зкобросаются въ 
глаза толстыя, окрашенныя кораллиномъ въ розовый цв тъ, попе- 
речныя перегородки рьшетчатыхъ сосудовъ, такъ называемыя р%- 
шетчатыя пластинки (5). Эти рвшетчатыя пластинки сильно прелом- 
ляютъ свЪтъ, и, употребляя значительное увелячене, можно убъ- 
диться въ томъ, что он продыравлены, въ вид сита, мелкими пора- 
ми; на одной, рвже на обвихъ ихъ сторонахъ, скопляется участокъ 
сильно преломляющаго свЪтъ содержимаго, въ видВ слизистой 
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пробки. Въ перихерической части луба (при ри.), тамъ, гдВ на 
поперечномъ разрЪз% вилхны были элементы протофлоэмы съ 
разбухшими кльточными стЬнками, замвчается поперечная пла- 
стинка, окрашенная въ прекрасный розовый цьзтъ. Эта р8шет- 
чатая пластинка покрыта мозолистымъ веществомъ, строен1е ко- 
тораго мы изучимъ впослвдетни на иномъ, болье удобномъ 
объектв. Пластинки эти жадно поглощаютъ кораллинъ и по- 
тому являются р$зко окрашенными 5). Подлв рёшетчатыхъ со- 
судовъ лежатъ сопровождающ!я клётки (5). Он уже и короче 
сосудовъ и содержатъ, кромЪ весьма обяльнаго содержимаго, 
также и ядра, которыя напраено мы стали бы искать въ р%- 
шетчатыхъ сосудахъ. 

ЕуЬтки влагалища лежатъ снова на границз пучка; по- 
перечныя ихъ перегородки имвютъ столь наклонное положеше, 
что можно, пожалуй, назвать ихъ склеренхиматическими волокна- 
ми; самыя внутренн!я клзтки влагалипа имъютъ сравнительно 
очень широкую полость, какъ это мы видзли уже на попереч- 
номъ разрфз$. —Въ клёткахъ сосудиотато пучка мы не находили 
крахмальныхъ зеренъ; ихъ н®тъ здВеь и въ клёткахъ основ- 
ной ткани. Вов клЪтки сосудистаго пучка и основной ткани, за 
пеключен!емъ сосудовъ и ситовидныхъ трубокъ, содержатъ ядра. 

Само собою понятно, что на такомъ осевомъ разрфзЪ со- 
сухистато пучка, не можетъ быть видЪнъ ни одинъ изъ двухъ 
большихъсосудовъ. Иногда, при глубокой установкЪ, одинъ изъ 
такихъ ‘сосудовъ просвзчаваетъ, но не видЪнъ ясно. 

Дая того, чтобы изучить продольный разр»зъ большихъ 00- 
судовъ, нужно приготовить боковые продольные разрзы сосу- 
диестаго пучка; тогда мы увидамъ, что большой сосудъ усВянъ 
косыми порами, или рьже утолщенъ спирально; въ точечныхъ 
сосудахъ утолщенныя м5ета образуютъ свть. Поры расшарены 

У основан1я, но енабжены каймой только на одной сторонз, 
потому что соотвзтетвенныя поры еосЪднихъ клЪтокъ древесин- 
ной паренхимы не окаймлены. Въ то-же время клЪтки эти 
гораздо слабве утолщены. На продольныхъ разрЪзахъ прекрасно 
видны д1афрагмы большахъ сосудовъ; он представляютъ двойныя 
кольца, вдаюцияея неглубоко въ полость сосуда. Кольца эти 
произошли велдств!е утолщен1я наружнаго края поперечныхъ 
перегородокъ, между тёмъ какъ внутренная, неутолщенная часть 
волЪдъЪ затвмъ растворилась. По числу мафратиъ мы моженъ 
слЪдовательно судить о числ и величин клЪтокъ, вощедшихъь 

въ составъ сосуда. Въ мЪетахъ, гдВ лежать д1охрагиы, снаружи 
сосуда замвчаютея незначательныя съужен1я. 

Для насъ весьма важно сохранить удачные поперечные и 
продольные разрззы сосудастыхъ пучковъ въ вид$ препаратовъ. 
Окрашияван!е отъ хлор-цинк-4ода и кораллина ве удерживается 
ва препаратахъ; за то сохраняется долго окрашиван1е отъ 
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сахранина и 4од грюна. Весьма поучительныя хвойныя окраши- 

ван!я мы получимъ, подвергая разрёзы втечени. непродолжи-` 

тельнаго времени дъйетвио 1од-грюна и затфмъ боле продолжи- 

тельному АЪЙств!ю квасцоваго кармина Гревахера?). Мгновенныя 

двойныя окрашивания получаются при дЪйств!и пикро-нигрозина 

или пикро-анилиновой. сини, а также при. дВйств!и ами1якъ — уксус- 

ная кислота—кармина Гойера. При этомъ квасповый карминъ, ам- 

м!якъ-—уксусная кислота--карминъ, нигрозинъ и анилиновая синь 

окрашиваютъ неодревеснв вия кяЪточныя оболочки, 1од-грюнъ и 

пикриновая кислота— оболочки одреве@нз вия. Содержимое кльтокъ 
‘принимаетъ окраску кармина или нигрозина ила анилиновой сини. 
Таке окрашенные препараты мы кладемъ въ глицеринъ-жела- 
тинъ или въ глицеринъ; въ послВднемъ случаф края покровной 
пластинки нужно замазать герметически; для этого помощью 
пропускной бумаги мы удаляемъ глицеринъ, выступивиий на 
краяхъ покровнаго стеклышка, и покрываемь эти края густымъ 
растворомъ канадскаго бальзама въ терпентин или въ бензинз, 
или въ хлороформ — Манипуляцтю эту удобнзе всего производить 
тонкой стекляной палочкой. Бумажный лакъ (МазКеп]асК) и @ 014 
812е для замазываня препаратовъ не годятея, потому что не 
пристаютъ къ стеклу, смазанному глицериномъ.— Когда канад- 
ск бальзамъ затверлветъ —весьма полезно покрыть его слоемъ 
вышеупомянутыхъ  лаковъ; не слфдуеть употреблять очень 
густаго раствора лаковъ, лучше помощью тонкой кисточки нз- 
мазывать ихъь нёскольво разъ. Весьма пригодна для сохранен!я 
препаратозъ жидкость Гойера, которую можно получать отъ 
д-ра Грюблера въ Лейпциг; при ея употребленит, подобно то. 
му, какъ при употреблени глицеринъ-желатаяна, замазка пре- 
паратовъ становится излишней. 

За ненмЪнлемъ стеблей /еа Маз можно ‘употреблять въ 
ДВло съ полнымъ успвхомъ стебли Ауеда зайуа или какого 
либо другаго злака. , 

Теиерь сдвлаемъ нЪеколько поперечныхъ и продольныхъ 
разрфзовъ черезъ пполнф развитой листъ 118 ЙогепИра, хра- 
нивпийся въ алкогол5. — Мы оказываемъ предпочтете спирто- 
вому матер!алу потому, что изъ него легче приготовить хоро- 
ппе разрфзы; кромВ того, онъ не содержитъ воздуха и содер- 
жимое его клЬтокъ хиксировано, а слвдовательно весьма удобно 
для изолвдован1я. —Мы можемъ облегчить себв р»зане, погру- 
зивъ такой листъ предварительно въ емзсь спирта и глицерина. 
Нриготовленные разрёзы мы переносимъ на н%околько часовъ 
въ борный-карминъ и затвмъ обрабатываемъ его 10д-грюномъ. 
Содержимое клфтокъ поглощаетъ карминъ; клЪточныя-же 0обо- 
точки отъ борнаго кармина не окрашиваются; съ другой ото- 
роны одревеснзвийя стёнки принимаютъ отъ 1юд-грюна зеленую 
окраску. На такомъ препаратв окрашенными въ зеленый цввтъ 
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являются сосуды и кромЪ того еще всв или только наружные 

элементы влагалища, граничащ1е съ лубомъ. Кромв того, бла- 
годаря синей окраскЪ, 
разбухшими 
ми—элементовъ прото- 
Флоэмы, лежащихъ на 
наружной сторон лу- 
бовой части пучка. 

Разсмотримъ по- 
дробно одинъ изъ та- 
кихъ  препаратовъ, 
предетацленный — на 
Фиг. 41.— ВеЪ клЪтки, 
богатыя содержимым 
и принявийя  велВд- 
етв1е этого красный 
цвЪтгъ, на нашемъ ри- 
сунк затвнены. СтВн- 

‚ ки сосудовъ, окрашен 
ныя въ зеленый цвЪтЪ, 
обозначены темными 
контурами; наконець, 
группа  элементовъ 
протофлоэмы  остав- 
лена свътлой. 'Такъ 
какъ разрфзь быль 
сдзланъ изъ нижней 
части листа, то утол- 
щенные элементы ос- 
новной ‘ткани, лежа- 

пе по сосфдетву съ 

зубомъ, еще не одре- 
весили и потому оста- 
лись неокрашенными, 
Для получемшя бы- 
строй окраски препа- 
рата, его слфдуетъ 
подвергнуть дЪйствю 

одного ляшь 10д-грю- 
на; въ этомъ случав, 
очевидно, мы не полу- 
чимъ краснаго окра- 
шиван1я содержимаго 

стзнка- ` 

рззко выдвляетея группа элементовъ съ 

Фиг. 41. Поперечный разрёзъ сосудистаго пучка» 
изъ листа [113 Йогепйна. Темными контурами 
обозначены сосуды; богатыи содержинымъ ЕлВтки 
пучка — внутри затвнены. зз3— рездавленные епи- 
рэльные сосуды; зр-—болве широже епиральные 
сосуды: зс--лветничные сосуды; ®— р шетчатыя 
трубки. между которыми лежатъ узюя сопро- 
вофдающ!я клЪтки; 2 — раздавленные элементы 
протофлоэхы; +9—втагалище съ волниетыми ра- 
дЛальными стВнками; К — поперечный разр®зь 

кристалля. Увел. 240. 

кльтокъ. Для того чтобы 1юд-грюнъ окрасиль только одревес- 
нЪвиия оболочки —- необходимо тщательно опредфзлить продол- 
жительноеть его дЪйетвля. 
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Раземотр% не нашего препарата мы начнемъ съ древесин- 
ной части пучка и будемъ постепенно подвигаться къ лубовой 
его части, сл6довательно отъ верхней стороны листа, обращен- 
ной внутрь, къ нижней его сторон, обрахценной кнаружи. Прежде 
всего мы убзлимся въ томъ, что число сосудовъ въ древесинВ 
довольно значительно. и что ширина ихъ уменьшается по на- 
правлен!ю къ лубу. Сосуды или непосредственно прилегаютъ 
другъ къ другу, или отдфлены слабо утолщенными, сравни- 
тельно узкими клётками первичной древесинной паренхимы, 
богатыми содержимьиъ. Так!я-же клЪтки окружаютъ сосуды и 
на боковыхъ сторонахъ пучна и отдёляютъ ихъ отъ основной 
ткани. У внутренняго края древесины. лежатъ всегда нЪсколько 
раздавленныхъ элементовъ протоксилемы (58), етики которыхъ 
окрашены подобно стзнкамъ сосуховъ. Лубъ состоитъ и здсь 
изъ крупныхь и боле мелкяхъ клЪтокъ; однако различ!е меж- 
ду этими клътками, а также правильность ихъ распредфлен1я 
не столь р$зки какъ у 7еа; клБтки съ широкимъ д!аметромъ, 
богатыя содержимымъ — суть рёшетчатыя трубки; клЪтки съ 
узкимъ д!1аметромъ —- сопровождающ!я клтки. Въ нарукней 
части луба лежать упомянутые выше, разбухие и лишенные 
жизнедьятельности элементы протоФлозмы (рг), окрашенные въ 
болве или мензе явственный син! цвётъ ПодлВ этой наружней 
части луба лежитъ сильно утолщенная склеренхима влагалища 
п. въ вид» боле или менбе товстаго слоя, усиливаетъ сосуди- 
стый пучекъ. У другихъ частей сосудистаго пучка влагалаща 
нзтъ, взамвнъ его ближайпия къ пучку клЪтки основной ткани 
становятея боле мелкими и соединены между собою безт, про- 
межутковъ. Набоковыхтъ сторонахъ пучка кл тки эти раеполагаются 
въ видВ одного слоя, на внутренней сторонз пучка, подлв древе- 
сины, въ видв нзеколькихъ слоевъ. - Ствяки нзкоторыхъ та- 
кахъ кльтокъ окрашиваются здЪеь въ син!й цвЪтъ. Этя мелкюя 

клётки переходятъ посредетвомъ ряда промежуточныхъ гормъ въ 
крупноклътчатую, содержащую воздухоносныя межклфтныя про- 
странства, основную ткань. 

Разсматривая ткань, лежащую вблизи сосудиестаго пучка, 
мы замфчаемъ, что маленьк!я клЪтки ея, одиночно расположен- 
ныя между болве крупными, содержатъ сильно преломляюцие 
свВтъ кристаллы (гиг. 41 А). На рисункз кристалль представ- 
ленъ въ разрфзв; съ =ормою его мы познакомимся ближе на 
продольныхъ разр$захъ. | 

Быстрое и хорошее окрашиваюне получается также съ ко- 
раллиномъ, при чемъ одревеснёви!е, склеренхиматическ1е эле- 
менты окрашиваются въ огненно-красный цвЪтЪъ; тв же изъ 
нихъ, которые еще не одревеснъьзи и не сильно утолщены, по- 
лучаютъ розовую окраску; стёнки сосудовъ принимаютъ буро- 
красное, остальные элементы желтовато-красное окращиване. 



УПТ. УпрРАЖНЕШЕ. 93 

Для того чтобы имЪть возможность контролировать полу- 
ченные выше „результаты, приготовимъ н®ёеколько поперечныхъ 
разрВзовЪъ изъ свЪжаго листа. Мы убьдимся на этихъ разрфзахъ, 

что крупныя клЪтки` основной ткани, лежания въ наружныхъ 
частяхъ листа, содержать хлорофилловыя зерна; напротивъ 
того, клВтки, относятщяся къ пучковому влагалищу, таковыхъ не 
содержатъ. На свЪзжахъ препаратахъ сосуды наполнены возду- 
хомъ и потому картина здЪеь не столь отчетлава, какъ на пре- 
паратахъ изъ спиртоваго матер!ала. За то на свзжихъ препара- 
тахьмы можемъ констатировать явлен1е, которое легко проемотрзть 
на препаратахъ спиртовыхъ, именно : первый рядъ клЪтокъ влага- 
лища, гранйчащий съ древесиною сосудаестаго пучка, какъ будто 
сиабженъ на рамальныхъ стфнкахъ темными,  широклий 
порами. Если теперь мы изол$луемъ наши прежн1е, хиксирован 
ные алкоголемъ и окрашенные препараты въ этомъ отношения, 
то замвтихъ, что рамальныя СТВнки клВтокъ, о которыхъ 

идетъ рёчь (ср. гаг. 41, 99), выпукаы. Двигая винтомъ, мы 
увидимъ, что эта выпуклость передвигаетея съ одной стороны 
ствики на другую. Такимъ образомъ, выпуклая часть клёточной 
стЪики образуетъь волнистую, въ различныя стороны изо- 
гнутую ленту. Мы вотрьтииъ еще подобное, даже нЪеколько 
болъе р$зко выраженное, строен!е въ другихъ влагалищахъ и 
потому не станемъ останавливаться на немъ здЪеь. 

Продольный разрззъ листа, прошедийй по оси сосудиетаго 
пучка, показываеть намъ, что на внутренней сторонё этого 
пучка лежатъ вытянутые, чаетью ралздавленные спиральные 
сосуды; мы вадвли ихъ уже на поперечномъ разрЪзЪ (58) и 
назвали элементами протокеилемы, т. е. первичными, раньше 
другпхъ образовавшямися, элементами древесины. Дальше сл- 
дуютъ боле широве спиральные сосуды съ плотно свернутой 
лентой ; далЪе узк!е лветничные сосукы. Въ хубовой части пучка 
р»шетчатыя пластинки выступаютъ отчетливо на препаратахъ, 
окрашенныхъ корзллиномъ. ДалБе снаружи, лежатъ склеренхи- 
матическ1я волокна, огличаютщияея сильнымъ утолщенемъ ст%- 
нокъ, значительной длиною и заостренными концами. 

Въ виду того, что кристаллы расположены параллельно 
длинной оси листа, на продольныхъ разрфзахъ они видны въ 
проеиль (хаг. 42, А_Р). Они заключены въ удлиненныя клёт- 
ки основной ткани, которыя не многимъ больше самыхъ кри- 
сталловъ. Кльтки эти не содержатъ хлорофилла, между тЪиъ 
какъ сосвдн1я съ ними въ большинствв еслучзевъ хлоровилло- 
носны. Кристаллы, о которыхъ идетъ рёчь, растворяются въ 
соляной кислотв безъ образован!я пузырьковъ газа, изъ чего 
можно заключить, что они состоятъ изъ щавелево кислой извести. 
Вев ветрёчающуеся здесь кристаллы имзютъ удлиненно-призиз- 
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тическую Форму и принадлежать къ моноклиничеекой систем; 
большинство изъ нихъ —- двойники (О). 

Содержимое кристаллоносныхъ клБтокъ отъ кораллина не 
окрашивается. 

Сосудистые пучки 
однодольныхъ расте- 
нй построены, если 
не принимать въ раз- 
счетъ нъкоторыхъ не- 
существенныхь укло- 
ненй и модиФикалий, 
по типу двухъ изел%- 
дованныхъ нами при- 
мвровьъ, а потому 
дальнфйшее пзучене 
тацихъ  сосудиетыхъ 

—, Е пучковъ мы можемъ 
оставить въ еторонз. 

фиг. 42. А—кристалъ щавелево-кис- З 
шой извести, заключенный въ клфтку акрытые сосуди- 
листа [г ЙотепИпа; увел. 240. стые пучки не спо- 

В—Р — ®ормы встрачеющихея кри- собны КЪ поелвдую- 
сталовъ. Ваифи Б-— въ оптиче- щему роету въ тол- 
скомъ продольномъ разр»зв. с — . й 

проэкщия. щину; если тако 
ростъ встр%®чаетея у 

однодольныхъ растенй, то оиъ происходить безъ всякаго уча- 
ст!я сосудиастыхъ пучковъ.—Ростъ въ толщину мы находимъ у 
представителей сем. Охгасаепае, А]о1пеае и П1озеогасеае, гдВ 
онъ обусловливается появленемъ камб1альнаго слоя на периое- 
р!и стебля, снаружи сосудистыхъ пучковъ. 

Возьмемъ для изслёдован1я видъ СогДу пе, разводимый въ каж- 

домъ садовомъ заведенш, подъ именемъ Пгасаепа гифга. — Эк- 
земпляръ такого растеня мы должны принесть въ жертву и 
перерззать поперегь его стебелекъ. На такомъ разрЪзЪ уже 
простымъ глазомъ мы замзчаемъ, что за бурымъ пробковымъ 
слоемъ слБдуетъ слой зеленой нзжной коры, толщиною въ 1 тт.; 
къ корз примыкаетъ желтоватая плотная ткань стебля, и на 
границ8 между ними лежитъ камблальное кольцо. По срединв 
желтоватой ткани стебля выдьхлется свЪтлый учаетокъ, имЪъю 

пай Форму кружка. 

Изслвдуемъ теперь поперечный разрззъ подъ микроскопомъ, 

при слабомъ увеличен1и (Фиг. 43). Въ средней части стебля мы 
увидимъ основную тквнь (2%), состоящую изъ округлыхъ клЬ- 
токъ, и разбросанные въ ней безъ опредвленнаго порядка круг- 
лые или элиптическ1е сосудистые пучки (}/). Начиная съ опре- 
двленнаго пункта (/“), пучки становятся многочисленнве, вытя- 
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гиваютея въ радальномъ направлении лежатъ такъ близко 
кругъ подль друга, что отдьлены лишь узкими полосками ос- 
новной ткани. Эти послвдн1я состоять изъ клЪтокъ сильнъе 
утолщенныхъь съ крупными порами, вытянутыхъ болве или 
мене по направленио ра- 
дуса и расположенныхъ 

раллальными, ‘часто изви-. 
листыми рядами. Далфе мы 
достигаемъ границы между 
внутреннею желтоватою 
тканью и зеленою корою 
(©). Здесь лежитъ поясъ 
ткани, состояций изъ плос- 
кихъ, ралально располо- 

женныхъ.  тонкостзиныхь 

клвтокъ; это-—-камб1альное 
кольцо, дЪятельность кото- 
раго обусловливаетъ ростъ 
стебля въ толщину и кото- 
рое. повидимому, принадле- 
житъ къ основной ткани. — 

Самыя плоскя клЪтки ле- 
жатъ по срединз попереч- 
наго его сВчен1я; здЪеь на. 
ходимъ мы настоящий ини- 

цальный слой, клЪтки ко- 

торато постоянно дфлятся 
и образують внутрь но- 
вые элементы. —- Дъленя 
происходятъ помощью тан- 
тентальныхъ перегородокъ, 
вельяств!е чего образуются 
радлально расположенные 

ряды клётокъ ; эти радлаль- Фиг. 43. СогдуПпе гарга. Поперечный 
ные ряды черезъ извЪет- разрьзъ стебля. /— сосудистые пучки в 
ные промежутки времени имензо Л — первичные, /“ — вторичные, 
удваиваются, благодаря по- }'‘'— листовые пучки › в неодревеснъвице 

. . элементы оеновной ткани $ з—-одревеензв- 

явленю рамальныхь пере- пре элементы основной ткани, окружающие 
городокъ. Въ молодой тка- пучки въ видв влагалищь; #— трахеиды; 
ни, образовавшейся велЪд- с камблальное кольцо; ‚ сг--кора; {—проб- 
сте дЪъятельности камб!- #6; р#-— пробковый камб1Й; "—пучки реои- 

| довъ. Увел. 30. 
альнаго кольца, погружены 
многочисленные развивающеся сосудистые пучки на различных 
стадяхъ развит!я; самые молодые состоятъ изъ группы тонко- 
сетнныхъь КЛЬТОкЪ, болве взрослые предетавляются вполнЪ раз- 

витыми на внутренней сторонз, между твмъ какъ наружн!й ихъ 
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край соприкасается съ камбемъ и находитея еще въ пер1одв 
развит!я. Начиная съ того ыЪета, гдв сосудистые пучкя густо 
скучены другъ подав друга п гдВ раздбляюция ихъ кзВтки по- 

лучають рамальное расположеше, вся ткань является вторичною, 
развившеюся, благодаря дзвятельности камб1альнаго кольца.—В.о- 
ра, лежащая кнаружи отъ камб!я, состоитъ изъ округлыхъ 
клВтокъ (с); во внутренней ея части бросаются въ глаза от- 
двльныя клЪткя, выполненныя тонкими игольчатыми кристал- 
лами, соединенными въ пучекъ (г). Это — пучки раидовъ, со- 
стояцие изъ шавелево-киелой извести; они видны здЪсь сверху; 
такъ какъ при приготовления разрЪВза, клЪтки, содержация ра- 
фиды, вокрывалотея бритвой, то нерздко отдБльные кристаллики 

бываютъ разсовяны . по всему разрЪзу. ВеБ остальныя клЪтки 
коры содержатъ хлороФилловыя зерна. КромВ того, въ кор% мы 
замвчаемъ одиночные, круглые поперечные разрфзы пучковъ 
(№''), отходящихъ къ лиетьямъ. —ДалЪе слёдуетъ толстый слой 
тонкоствняыхъ, безцвзтныхъ, рамально расположенныхъ кл%- 
токъ (1), переходящихъ по направлен1ю къ поверхности стебля въ 
бурую неправильную ткань. Это пробковый слой, состоящ внутри 
изъ молодой безцвЪтной пробковой ткани, снаружи изъ побур%в- 
шей и неправильно растянутой пробки. 

Особенно поучительны поперечные разрфзы, окрашенные 
кораллиномъ: сосудистые пучки выступаютъ на нихъ весьма 
р%зко. Кораллинъ окрашиваетъ также и окревеензви!я вторич- 
ныя ЕЛЪТкИ ОСНОВНОЙ Ткани, но это окрашиван!е имфетъ другой 
оттфнокъ. Неодрёвеснвийя клётки получаютъ блвдно-розовую 
окраску. ЁлЬтки, содержаш1я рахиды, наполняются прозрачнымъ 
сокомъ караллово-краснаго до оранжеваго пвВта, и, благодаря 
этому окрашиван!ю, мы тегко убъждаемся, что рахиды погружены въ 
однородную елизь, поглощающую кораллинъ. ВКораллинъ кромв 
свойства, общаго еъ анилиновой синью, — окрашивать мозоли- 
стое вещество рёшетчатыхъ пластинокъ, обладаетъь еще специ- 
Фическою особенностью —окращивать растительную слизь. сли 
погрузить въ алкоголь продольные разрззы Огасаепа, окрашен- 
ные кораллиномъ. и подвергнуть ихъ даже кипяченю, то слизь 
твмъ не мене остается окрашенной; изъ этого обстоятельства 
мы можемъ заключить, что въ ханноиъ случаЪ имфемъ дЪло со 

слизью, образовавшейся изъ крахмала, такъ какъ слизь изъ 
клвтчатки обецвзчивается даже въ холодномъ элкоголв, а во 
всякомъ. случаЪ въ кипящемъ 7).— Гумми не окрашивается отъ 
коразлина; смфсь слизи и гумыи смотря по количественному 
соотношен1ю составныхъ частей.— Съ другой стороны мы уб%ж- 
даемся, что водный растворъ нигрозина не окрашиваетъь слизи, 
найденной нами у Огасаепа, даже послв проволжительнато дй- 

сотыя, между твмЪъ онъ окрашиваетъ слизь у. Вмшех (стр. 79). 
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Этимъ раземотрн1емъ поперечнаго разрьза мы и огра- 
ничимся въ данномъ случаЪ; оно достаточно для того, чтобы 
познакомить насъ въ общихъ чертахъ съ происходящимъ здЪсь 
ростомъ въ толщину.— Изучен1е мелкихъ подробностей, а также 
разсмотрве продольныхъ разрззовъ мы оставимъ въ еторонф. 

Примъчане къ \У-му упражнению. 

г) О сосудистыхъ пучкахъ вообще, срав. 4е Вагу, Уего]. Апжопые 
18771 г., именно главу УПТ, тамъ и вси старая литература. — Многочисленныя 
изелвдован]я, появивиИяся позже и направленныя нь изучен!е морФозоги со- 
судистыхъ пучковъ, не подвергались съ того времени совмЪетной обработкв. 
Напротивъ того, внатомо-физ1ологичеек!я работы. стремяпйяен кЪ Физлологи- 
ческому объяенентю морфологическихъ Фактовъ, сопоставлены Г. Габерландомъ 
въ Елеук!1ор&Це (ег Мабагу1азепзева еп, НараБчеВ 4ег Вофатак, Ва. П, 
р. 593. 

1) Нязвашя сосудистая чаеть и р®ёшетчатая часть предхожены де 
Бари. Уего1, Апафюшуе р. 330. 

3) НаБег1апдф, 41е Елфчу1еке]ппсзсесЬ1с фе 4ез таесй. СезуеБезузетвз 
ег РЙапиеп. 

*) Зензеп4епег. 4аз теспап. Рг2пе1р. па апа\ Вал 4ег Мопософу1еп. 

5) Это окрашиване предложено Шишиловичемь. 00%. СептЫ. Ва. 
ХИ. р. 138. 

$} Срав. Таш]. ХаБтЬ. {. 195. Воф. Ва. ХП р. 110. 
7) Срав. 52у32у10%7162, тамъ же. 

ТХ. Упражнение. 

Открытые коллатеральные сосудистые пучки. 

Первымъ прим8ромъ для изучен]я коллатеральныхь с0осу- 
дистыхъ пучковъ мы избираемъ побзги Вапипеи!ав герепз. Для 
того, чтобы облегчить свою задачу, станемъ окрашивать пре- 
параты кораллиномъ, Поперечный разрЪзъ стебля показываетъ, 
что сосудистые пучки вполнЪ изолированы другъ отъ друга и 
въ тоже время расположены по кругу. Основная ткань состойтъ 
изъ круглыхъ кльтокъ, уменьшающихея постепенно къ пери- 
Фер!и, содержащихъ хлорохилловыя зерна и образующихъ между 
собою крупныя межклвтныя пространства. Поверхность стебля 
покрыта эпидермисомъ; вол®детв!е раехожденя и разрыва кл%- 
токъ, стебель внутри полый. Сосудистые пучки производятъ 
такое же впечатльн!е, какъ и пучки однодольныхъ; мы нахо- 
димъ въ нихъ т8-же составныя части въ томъ же самомъ рас- 

7 
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положении. Сосуды, лежащ{е на внутренней сторонз пучковъ, 
окрашиваются слабзе; это — кольчатые и спиральные сосуды 
(хиг. 44, 5). Дальше лежашие, болзе крупные или болфе мелые 
сосуды принимаютъ буро-краеную окрсеку. Ихъ контуръ угло- 
вать, ий уже на поперечномъ разрзз$ можпо замвтить, что 
стЪнки ихъ снабжены окаймленными порами (т). Между этими 
сосудами лежитъ тонко-стзнная первичная древесинная парен- 
хима. Въ лубовой части мы находимъ опять поперемЪнно ле- 
жация, боле крупныя р»шетчатыя трубки (5) и болье мелюя 

` сопровождающая клёт- 

ки. Лубовая часть от- 
двлена отъ древесин- 

ной — многослойнымъ 
‘участкомъ ралально 
расположенных клз- 

токъ. Ёлтки эти про- 
изошли волЪдетв!е д8- 
ятельности камбАя (с), 
что сказываетея въ 
ихъ рамальномъ рас- 
положении. Такимъ об- 
разомъ слой вамбя. 
отдвляющий древесину 
оть луба, являетея 
здвеь особенностью, 
отличающею эти пуч- 
ки отъ пучковъ одно- 
дольныхъ, Правда, что 

двятельность этого 

камб1я весьма огра- 
ничена, но его при- 
сутстые уже доста- 
точно для того, чтобы 

Фиг. 44. Поперечный разрёзъ сосудистаго пучка ОТНести таке пучки 
изъ побфга Вапипео]из герепв. з — спиральные КЪ категорми откры- 
сосуды; т — сосуды съ окаймленными порами; тыхъ, т. е. епособ- 

с—камб1Й; „—р®»шетчатыя трубки; 9 —влаголище. нНыЫхЪ къ дальнфйшему 
Увех. 180. . . 

развитю. ВамбаЙ об- 
разуетъ здЪеь только нЪеколько слоевъ тонкоствнныхъ клВтокъ 
и затвиъ прекращаетъ свою дзятельность. Снаружи лубовая 

часть защищена пучкомъ склеренхиматическяхъ элементовъ, 
‘которые окрашиваются въ красивый кораллово-красный цвзтъ; 
и внутренн!й край пучка затищенъ такими же элементами 
влагалища, только они здВеь слабъе утолщены. На боковыхъ 
сторонахъ пучка элементы влагалища не смыкаются,` велЪдетв!е 
чего` остается промежутокъ, соотвзтетвующий границз между 
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превесиной и лубомъ. На продольномъ разр№з8 легко конотати- 
ровать присутств!е кольчатыхъ, спиральныхъ и точечныхъ со- 
судовЪъ, между которыми лежатъ удлиненныя клётки первачной 
превесинной паренхамы; цалве слЪдуютъ тонкостённыя камб!- 
альныя клётки, рышетчатыя трубки и сопровождаюция клтки; 
наконецъ, элементы влагалища, отдфленные другъ отъ друга 
слабо-наклоненными, пористыми поперечными перегородками. 

Сосудистые пучки СреН4опаш тауиз на столько сходны 
по своему строенйю съ пучками Вапипси]а8 герепз, что попе- 
речные ихъ разрззы понятны безъ веякихъ дальнёйшихъ объ- 
яснен!й. Мы предпочтемъ и здфеь пользоваться. для изольдова- 

н!я спиртовымъ матераломъ. Древеспнная часть заключаетъ 
большие, тфено скученные сосуды, ствнки которыхъ въ старыхъ 
частяхъ стебля получаютъ желтоватую окраску. Лубовая часть 
сильно развита; между древесиной и лубомъ лежатъ тонкост®вн- 
ные, рад1ально расположенные ряды клЪтокъ, образовавишеся, 
благодаря кратковременной дфятельности камб!я. Влагалище 
замвнено пучкомъ сильно утолщенныхъ склеренхиматическихь 
клЬтокъ, расположенныхь у наружнаго края лубовой части 
пучка; клвтки эти въ болве старыхъ частяхъ стебля прини- 
маютъ также желтое окрашиван1е. Подъ эпидермисомъ, отдз- 
ляясь отъ него двумя рядами клётокъ, лежитъ толстое кольцо, 
состоящее изъ такихъ же точно еклеренхиматическихъ элемен- 
товъ, каке защищаютъ пучокъ и придаютъ ему прочность. 
Кольцо это есть общее влагалище для внутреннихъ тканей стебля. 
Въ сосухистомъ пучЕБ или въ непосредственномъ съ нимъ со- 
свдетвз мы ветрёчаемъ здесь въ первый разъ новые элементы— 
млечныя трубки; мы замфчаемъ клётки съ темнобурымъ содер- 
жимымъ или въ лубовой части пучка или на внутренней сто- 
ронз древесины; особено многочисленны онф на выъшней и на 
боковыхъ сторонахъ склеренхиматическаго пучка, а также 
встрёчаются одиночно въ основной ткани между сосудистыми 
пучками; темнобурое ихъ содержимое предетавляетъ оранжево- 
красный млечный еокъ, ввернувш!Йся въ алкоголв. Елфтки эти 
столь рёзко бросаются въ глаза, что просмотрёть ихъ невоз- 
можно. ВсЪ онз тонкостЪнны, не исключая тЪхЪ. которыя ше- 

жатъ на краю склеренхиматическаго пучка; Форма ихъ не от- 
личается ничзмъ особенныхмъ. — Млечныя трубки легко найдти 
и на ралальныхъ продольныхъ разрззахъ, благодаря ихъ желто- 
бурому содержимому; он представляются здЪеь ВЪ видБ длиН- 

выхъ трубокъ, расположенныхъ параллельно длинной оси стебля. 
Не трудно доказать сушествоване въ млечныхь трубкахъ по- 
перечныхъ перегородокъ, продыравленныхъ по ‘срединф болфе 
или мене явственно однимъ или несколькими отверст1ями; въ 
н®которыхъ мзстахъ, гкВ можно ожидать присутетв!я попереч- 
ныхъ перегородокъ, ихъ вовсе не существуетъ. Весьма нерздко 
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можно ветрётить въ пучкВ отдфльные сосуды, наполненные свер- 

нувшимся млечнымъ сокомъ. — Чрезвычайно поучительные по- 
перечные разрьзы сосудистыхъ пучковъ и млечныхъ трубокъ 
получаются при окрашивани препаратовъ кораллиномъ и 
прибавленни на край покрышечнаго стеклышка капли Вдка- 
то кали; сосуды погучаютъ рыжеватый оттвнокъ, склерен- 
химатичесв!е элементы розово-красный, между ТЪмъ какъ 
поперечные разрёзы млечныхъ трубокъ выполнены темно-бу- 
рымъ содержимымъ и выступаютъ очень р»зко.—Погружая тон- 
ке продольные разрззы въ 45° уксусной кислоты-кармина, 
удается показать присутетые въ млечныхъ трубкахъ ядеръ; 
эта реакция впирочемъ не принадлежитъ къ числу особенно 
легкихъ.--Боковыя соединен1я ‘между млечными трубками у Се- 
119оп1тото наблюдаемы не были. 

Необыкновенно удобный объектъ для изучен1я роста въ 
толщину двудольныхъ растен!й представляетъ Ат15ю0]осв1а 51рро, 
Необход1мый для изслВдован!я матер1алъ легко заготовить разъ 
на всегда. —Прежде всего сдвлаемъ поперечный разрёзъ вЪтки, 
пивющей 3—4 тт. толщины. — Разематривая его при помощи 
лупы, мы замфчаемъ внутри рыхлу!о сердцевину, вокругъ нея 
кружокъ изолированныхъ сосудистыхъ пучковъ, далфе кнаружи 
отъ пучковъ непрерывное бЪлое кольцо, затвмъ зеленую ко- 
ровую ткань и наконець желтовато-зеленый периферический 
покровъ. 

При слабомъ увеличения подъ микроскопомъ мы убвждаемся, 
что сердцевина состоитъ изъ круглыхъ, крупныхъ кл»токъ, 
частью наполненныхъ воздухомъ. Древесинная часть сосудистаго 
пучка язляется темною и пронизана большими полостями сосу- 
довъ; за нею елвдуеть камбМальный поясъ, состоящ!й изъ уз- 
кихъ, рад1ально-расположенныхь клётокъ и затвиъ нЪоколько 
мензе сввтлая лубовая часть, изъ крупныхъ влВтокъ, не обна- 

руживающихъ правильнаго расположен!я. Каждый пучекъ окру- 
женъ въ своей наружной части паренхиматической тканью, со- 
держащею хлорогилловыя зерна или въ иныхъ случаяхъ запас- 
ныя вещества. Лежащее кнаружи бъЪлое кольцо состойть изъ 
сильно утолщенныхъ склеренхиматическихъ клётокъ; оно вдается 
клинообразно внутрь между отдзльными сосудистыми пучками. 
Снаружи къ кольцу примыкаетъ хлорофиллоносная ткань, самый 
внутренн1й слой которой, граничашай съ склеренхимой, богатъ 
содержащем‘ крахмала, и которая должна быть причислена къ 
категор1и такъ называемыхъ крахмалистыхъ влагалащъ. При 
обработЕв 1одомъ, влагалище это выступаетъ весьма рЪзко. 
ДалВе слБдуетъ ткань, также содержащая хлорофиллъ, состоящая 
изъ кльтокъ съ узкимъ просвзтомъ, бвлыя стфики которыхъ въ 
углахъ взаимнаго соприкосновен1я сильнзе утолдены; бхатодаря 
этому признаку, мы узнаемъ въ иней «колленхиму». Наконецъ, 
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снаружи мы находимъ впидермисъ. — Послв этого общато раз- 
смотрзн1я, перейдемъ въ подробному изучению отдльнаго пучка, 
что возможно только на весьма тонкахъ разрёзахъ; таке раз- 
р®зы съ удобетвомъ можно приготовхять изъ спиртоваго мате- 
р!але, который пролежалъ нёкоторое время въ сыВси алкоголя 

озо9Роо ос, <@Х®) 
ео ©><2 С Ос © [@) боб > 09о09о®. 

Фиг. 45, Поперечный разр№зъ молодой взтки Аг13{0]0са 91рЬо, представля, 
ющЙ сосудистый пучокъ посл того, какъ назалаеь двятельность камб1я- 
р—паренхиматическ1е элементы на внутренней сторонв древесины; т’ и т'’— 

сосуды, снабженные окаймленными порамя; $— межпучковый камб!Й, перехо- 
дящЙ въ кемб]Йй пучковый, т. е. въ камб1Й, лежащ1Й въ сосудистомъ луче; 
®—рьшетчатыя трубки; с—паренхима воры; зй— внутренняя часть склеренхи- 

матическего кольца. Увел. 130. 

# 
и глицерина. Зат$иъ мы окрашиваемъ наши разрёзы, дВйствуя 
на нихъ втечени долгаго времени кораллиномъ. Сосудистый 
пучекъ изъ вЪзтки настонщато года, находяпийся въ пер1од% 

развит!я, имветъ вядъ, представленный на Фигур® 45; на внут- 
ренней его сторон мы видамъ тонкостфнную первичную древе- 
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синную паренхиму (р), въ которой заключены узке сосуды 
(элементы протоксилемь) и дальше друг!е, постепенно увеличи- 
взюиЦе свой дмаметръ; въ то-же времи и древесинная паренхима 
постепенно утолщаетъ свой ст®нки. Древесинная паренхима рас- 
полагается преимущественно вокругъ сосудовъ, промежутки. же 
заняты сильнфе утолщенными трахеидами, инзющими окаймлен- 
ныя поры. 

Готовые сосуды, трахеиды и толетостённая древесинная 
паренхима принимаютъ отъ кораллина интенсивно красный 
цв®тъ; тонкостённая паренхима получаетъ слабую розовую 
окраску, велВдетв!е чего она р%№зко отграничена отъ самыхъ 
внутреннихъ сосудовъ. Два больше сосуда въ представленномъ 
на нашемъ рисункЪ сосудистомъ пучк® находились въ перодь 
развит!я; между ними лежитъ молодая тонкостьнная вторичная 
ткань, клВтки которой, расположенныя рядами, указывалотъ на 
двятельность казб1я. Въ большимъ сосудамт. примыкаетъ сна- 
ружи камблальный поясъ; илоскйй, не рфзко отграниченный слой 
клЪтокъ представляетъ иниц1альный слой камб1альнаго пояеа.— 

Деле кнаружи слфдуетъ лубъ, состоящй лпзъ тонкостфнныхъ 
элементовъ; рамальное расположен!е внутреннихъ элементовъ 
туба указываеть и здЪсь нп, пхъ вторичное пройсхожден!е изъ камбя. 
Въ лубЪ легко различать рёшетчатыя трубки отъ многочисленных 
сопровождающихъ клётокъ, весьма богатыхъ содержимымъ. Между 
рьшетчатыми трубками’ и сопровождающими клётками разезяны 

клЬтки лубовой паренхимы, содержашия крахмалъ. Наружная 
часть дуба — протофлоэма состоить изъ менфе широкихъ р%- 
шетчатыхъ трубокъ, велЪдетв!е чего он не отдвляютея р$зко 
отъ сопровождающихъ кгБтокъ. Отъ склеренхиматическаго кольца, 
хубъ отдьленъ коровою паренхимою, состоящею изъ большихъ 
клЪътокъ, безъ межклвтныхъ пространствъ.--Склеренхиматическое 
кольцо являетеоя окрашеннымъ  столь-же интенсивно, какъ и 
опревеснъвиИя части сосудистаго пучка. — Подъ давлешемъ но- 
выхъ, образующихся изъ камб1я элементовъ, элементы прото- 
ФлОоэмы векорз являются сплющенными. На такихъ препара- 
Тахъ весьма поучительно развит!е межпучковаго камбя.— Одно- 
временно съ началомъ камб]альной дёнтельности внутри сосу- 
кистыхъ пучковъ, клётки основной ткани, примыкающя къ 
ихъ боковымъ сторонамъ, вытягиваются, и въ нихъ появляются 
перегсродки (<). Такамъ образомъ, изъ элементовъ основной 
ткани образуется полоска камб1я, соединяющая камб1альные 
участки отдвльныхъ пучковъ, расположенньйхъ по кругу, въ 
одно сплошное камб1альное кольцо, Какъ видно изъ нашего ри- 
сунка, развит1е межпучковаго камб1н (56) у Аг1з оса 9рво— 
просхвдить чрезвычайно легко; первоначальные контуры разд%- 
лившихся клзтокъ основной ткани сохраняются очень долго.— 
У Ачвюосва мы не находимъ влагалища вокругъ отдвльныхъ 
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сосудистыхъ пучковъ. Кольцо изъ еклеренхиматическихъ эле- 
ментовъ образуетъ общее влагалище вокругъ воъхъ внутрен- 
нихЪ тканей ствола. Тоный радеальный продольный разр»зъ, 
прошедпий по оси сосудистато пучка и окрашенный коралли- 
номъ, показываетъ на.внутренней своей сторонз удлиненную 
первичную древесинную паренхиму еъ прямыми поперечными 
перегородками; между клфтками паренхимы лежатъ очень узве, 
болве или мене сдавленные, кольчатые сосуды, далье так!е-же 
сосуды болфе широве, представляюшле отчасти переходы къ 
спиральнымъ; затёмъ ствдуютъ широк1е спиральные сосуды съ 
плотно свернутой лентой, показывающие переходы къ сЪтчатой 
Форм утолщен!я; наконецдъ, олфдуютъ широк1е сосуды съ 
бкаймленными порами. — Между сосудами мы находимъ прежде 
всего удлиненные, лишенные содержимаго трахеиды съ окаймлен- 
ными порами; далзе одиночныя волокнистыя клВтки., похож!я 
на трахеиды, но. имфюнИя простыя поры и еодержапия крах- 
малъ; затвыъ толетостьнную древесинную паренхиму, съ. попе- 
речными перегородками, простыми порами, содержащую крах- 
малъ. — Молодые, не развитые еще сосуды представляютея ши- 
рокими цилндрическими тонкостзнными клЪтками, отдвленными 
дпругь отъ друга поперечными перегородками и снабтонными 
значительнымъ стёнкоположнымъ слоемъ протопласмы и ядромъ. 
Въ готовыхъ сосудахъ н8Втъ и слёдовъ содержимаго, а виъето 
цзльныхъ поперечныхъ перегородокъ въ точечныхъ сосухахъ 
мы находимъ лишь кольцеобразныя д1аФрагмы. — Плосн!я 
ЕЛЪТЕИ  камб1альнаго пояса богаты протопласматическимъ 
содержимымъ, имЪфють ядро и нЪжныя поперечныя пере- 
городки. — Рьшетчатыя пластинки необыкновенно красивы; 
онз нерфдко наклонны и предетавляютъ наблюдателю вею 
свою розовую поверхность, усзянную болзе темными бле- 
стящими точками. Сильно наклонныя р»шетчатыя пластинки 
раздёлены свЪзтлыми, лишенными поръ половками на пЪлый 
рядъ другъ надъ другомъ зежащихъ учаетковъ, усфянныхъ точ- 
ками и окрашенныхъ въ розовый цввтъ. Боковыя стфнки рЪ- 
шетчатыхъ трубокъ покрыты кромВ того маленькими, большею 
частью поперечно растянутыми и мелкоточечными ситовидными 
порами, также окрашенными въ розовый цвЪтЪ. На перпеери 
туба можно наблюдать съ чрезвычайною ясностью образован1е 
мозолиетыхъ пластинокъ; он имвютъ видъ еильно прехомляю- 
щихъ свЪтъ, округленныхъ на свободной поверхности массъ, 
окрашенныхъ въ ярюЙ розовый цвётъ и сидятъ или съ объихъ 
сторонъ рьшетчатыхъ пластинокъ или чаще покрываютъ только 
одну ихъ сторону. Также и маленьв!я ситовидныя поры ва бо- 
ЕОВЫХЪ стВикахъ имвютъ здВеь небольния мозолистыя пластинки. 
Подлв рьшетчатыхъ трубокъ лежать узвкя, богатыя содержи- 
мымъ сопровождающая кл®тки и болзе шировя и коротк1я клёт- 
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ки лубовой паренхимы, содержания крахмалъ. Рёшетчатая часть 
отдфлена отъ склеренхиматическихъ элементовъ паренхиматиче- 
скими клЪтками основной ткани.--Склеренхиматическая волокна, 
образующия кольцо, очень длинны, съ заостренными концами, 
которыми они соприкасаются между 0бою, и снабжены по- 
рами. Наконецъ, мы констатируемъ еще, что длина колленхи- 
матическихь клзтокъ, граничащихъ съ эпидермисомъ, много 
разъ превосходить ихъ ширину, и что клётки эти раздвлены 
поперечными перегородками. 

Теперь возьмемъ для изелфдован1я старую вЪтку, толщиною 
около 10 тт. Разрёжемь ее поперегъ и раземотримъ плоскость 
разрзза при помощи лупы. Сердцевина и серхцевинные лучи 
кажутся бзлыми, кревесина-желтоватой. Самые толетые сердце- 
винные лучи, числомъ большею частью 10 — 12, походятъ до 
сердцевины; это — «первичные» сердцевинные лучи, раздз- 
лявипе съ самаго начала сосудистые пучки другъ отъ друга. 
Съ сердцевиной граничитъ самая старая часть древесины сосу- 
дистаго пучка; за отсутетыемъ въ ней широкихъ сосудовъ. эта 
часть древесины имВетъ видъ боле плотнаго, темнзе окрашен- 
наго кольца, прорфзаннато первичными сердцевинными лучами. 
За нею слёдуютъ концентрическе годичные кольца. — Ширина 
полостей сосудовъ увеличивается постепенно въ первые годы, 
пока не достигнеть опредвленной наибольшей зеличины. Гра- 
ницы годичныхъ слоевъ обозначены весьма рЪзко крупными по- 
лостями сосудовъ, такъ какъ самые широк1е сосуды образуются 
лашь весною въ начал развития. Наружныя части годичныхъ 
слоевъ не заключають сосудовъ, видимыхъ въ лупу.--По мёр» 
того какъ вторичная древесина увеличивается зъ окружности, 
въ ней появляютея новые еердцевинные лучи, которые мы мо- 
жемъ назвать лучами 2-го, 3-го и-—— порядка или общимъ име- 
немъ вторичныхъ лучей. Образоваше новыхъ сердцевинныхъ 
лучей пропеходитъ съ величайшею правильностью. Чвмъ больше 
мы удаляемся отъ средины стебля, твмъ иногочисленн%е ста- 
новятея сердцевинные лучи и тьмъ короче вновь образующиеся. 
На внЪшней границ древесины мы зам чаемъ темный кругъ— 
камб1альное кольцо. продолжающееся въ сердцевинные лучи 
въ викь нзжной лини. Передъ вторичной древесиной лежать 
участки вторичнаго луба, окрашенные въ свфтло-бурый цвётъ и 
образовавицеся благодаря послвдовательному приросту.——Велвд- 
стве роста въ ширину, обусловленнаго утолщетемъ ствола, 
сердцевинные лучи расширяются кнаружи отъ камб!я. Участки 
луба не способны разроетаться въ ширь и потому предетавля- 
ются съуженными кнаружи и округленными. Первоначально 
сплошное кольцо склеренхимы разорвано здёсь на отдьльные, 
неравные по величинв куски оливково-зеленаго цвфта; то-же 
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самое происходить и съ колленхимой, образовавшей въ началв 
сплошной слой; послёдняя окрашена въ болве темный оливково- 
зеленый цвзтъ. — Змыциту внутрениихъ тканей принимаетъ на 
себя перидерма, покрывающая въ вид бураго слоя поверхность 
ствола и обнаруживающая явственную слоистость. Весь учас- 
токъ, заключающай въ 6ебЪ вторичный лубъ и расширенные 
концы сердцевинныхъ лучей и образовавиийея, благодаря двя- 
тельности камб1я, получаетъ назван!е вторичной коры и про- 
тивопоставляетея корз первичной, существовавшей ранЪе начала, 
роста въ толщину. Рзкой границы между первичною и вто- 
ричною корою здвеь не существует, 

„ Изольдуемь теперь строен1е нашего етвола на тонкихъ 
поперечныхъ разрёзахъ при болфе сальномъ увеличен. Ткань 
сердцевины осталась безъ изывнен!я въ томъ видь, въ какомъ 
мы ветрёчали ее ва молодыхъ стамяхъ развит!я, только клЬт- 
ки ея содержать многочислевныя друзы кристалловъ щаве-’ 
лево-кислой извести. Въ сердцевину вдаютея участки первичной 
древесины, сушезтвовавшей раньше начала вторичнаго роста, и 
образуютъ такъ называемую сердцевинную трубку. — При раз- 
сматриван! разрфза въ луцу, участки первичной древесины не 
были замзтны: они состоять изъ тонкостёиныхъ частью раз- 
давленныхъ элементовь. ‘Только съ появленемъ утолщенныхъ 
элементовъ мекху болфе крупными точечными сосудами, грани- 
ца древесины «бозначается р8зко. Одновременно ширина сосу- 
дистаго пучка увеличивается и соотвфтетвенио этому умень- 
шается ширина лервичныхъ сердцевинныхъ лучей. — Сосуды, 
образовавийеся тесною, обнаруживаютъ постепенное увеличен1е 
объема до третьяо или четвертаго годичнаго кольца. — Въ 
каждомъ отдёльномъ годичномъ слов маметръ сосудовъ быстро 
уменьшается съ взены и до осени. Передъ концомъ пер!1ода 
вегетации образуюгся только весьма узке сосуды. — Главная 
масса древесины состоитъ изъ сравнительно узкихъ, сильно 
утолщенныхъ элезентовъ, снабженныхъ окаймленными порами 
и не заключающихь болве содержимэго; это — трахейды; они 
содержатъ воздуху или воду. Если мы находимъ въ нихъ содер- 
жимое, напр. крахмалъ, то онъ попалъ туха случайно при изго- 
товлен!и разрфза. -Преимущественио вохругъ сосудовъ, а также 
между трахеидами разеВяны слабъе утолщенные элементы съ 
протопласматическииь содержииьтиъ, заключающимъ обыкновенно 
крахмалъ; они снажены порзии и представляютъ кл тки древе- 
синной паренхимы ий древесинныя волокна. — Сосуды имЪютъ 
окаймленныя поры только въ твхъ мьетахъ, которыми они оо- 
прикасаются между собою и съ трахеидами; тамъ, гдВ пора со- 
суда или трахеида зоприкаесается съ порою древесинной парен- 
химы или древесинаго волокна, она снабжена каймой толь- 
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ко на ©торон% сосуда или трахеида, т. е. только на этой сто- 

ронз отверет!е поры съужено. , 
` Замыкающая перепонка такихъ односторонне окаймлен- 

ныхъ поръ лишена нентральваго утолщен!я/ (торуса) и въ от- 
личе отъ перепонокъ, снабженныхъ такимъ утолщенемъ, при- 
нимаетъ отъ хлор-цинк-!ода синюю окраску '). 

Кльтки серхцевинныхъ лучей вытянуты въ радальномъ на- 

правлени, сравнительно слабо утолшены и снабжены многочис- 
ленными мелкими порами. На наружней граняц® древесяны мы 
тегко замвчаемъ камб!Й, состояний изъ тонкостённыхъ, плоскихъ, 
рамально расположенныхь клЪтокъ; по другую сторону камб]я 
лежитъ состоящая изъ тонкоствиныхъ элементовъ лубовая часть. 
Вром рашетчатыхъ трубокъ исопровождающихъ ваЪтокъЪ мы нахо- 
дииъ здесь въ лубовой части еще и клВтки тубовой парелхямы, 
содержащя крахмалъ. Тавимъ образомъ во вторичномъ луб%, 
произведенномъ двятельвостью камб1я, полвляютея новые эхе- 
менты — клётки лубовой паренхимы.— На достаточно тонкихъ 
разрёзахь мы можемъ прослёдить въ лубЪ чвредован1е сплю- 
щенныхь, спавшихся слоевъ клЪтокЪ, со слоями хлётокъ не еплю- 
щенныхъ; не спавииеся клВточные елой востоятъ изъ крахмало- 
носной лубовой паренхимы, образовавшейся весвою; напротивъ 
того, сплющенные слои состоятъ изъ позже образовавшихся р». 
шетчатыхъ трубокъ, сопровождающихъ клВтокъ я клётокъ лубо- 
вой паренхимы. Сплющенныя ленты виослЪлетвт разрываются, 
но во всякомъ случаЪ он ясно замвтны въ течени долгаго вре- 
мени, въ видв сводовъ, расширяющихся кназужи. Вельдетве 
образован1я новыхъ сердцевинныхъ лучей, тубовые участки 
подвергаютея поелВдовательному дзленю на да, и потому каж- 
дый наружный участокъ обнимаетъ собою два внутреннихъ. 
Снаружи рвшетчатой части пучка лежать въ корз разорванные 
куски склеренхиматичеекаго кольца; они оцВлены другъ отъ 
друга паренхиматической тканью. Велёдетв1е роста въ толщину, 
вызваннаго дфятельностью камб!я, еклеренхи1атическое кольцо 
получаетъь рамальныя трещины, въ которыя проникаетъ съ 
объихъ сторонъ коровая ткань, Кольцо парехимы также раз- 
длено на участки, но здЪеь не произошло ротвенно разрыва, 

= только тангентальпое растяжене клётокъ звь н8которыхъ м%- 
стахъ. Клфтки эти затфмъ двлятся и даютъ 1ачало паренхима- 
тической ткани. Поверхность ствола покры"а перидермой, со- 
стоящей изъ поперемвнно лежалщихъ широкигъь поясовъ, круп-. 
ныхъ, тонкоетённыхъ пробковыхь клётокъ иболве узкихъ поя- 

совъ мелкихъ, толетоствнныхъ клЪтокъ. Подбно тому, какъ въ 
сердхцевинв и въ сердцевинныхъ лучахъ, мы находимъ и въ ко- 
РВ друзы кристалловъ щавелево-кислой извести. 

Радальный продольвый разрёзъ показиваетъ намъ во вто- 
ричной древесинв прежде всего широк!е и узь1е сосуды съ 
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окаймленными порами и кольпеобразными д1аерагмами ; трахе- 
иды съ окаймленными порами, слабфе утолщенныя древесин- 
ныя волокне, отличаюпияся своимъ сбдержимымъ и плоскими 
порами, и болВе короткя, слабве, чвмъ трахеиды, утолщенныя 
клЬтки поренхииы, снабженныя содержимымъ и плоскими пора-. 
ми и соединенныя въ длинныя нити. Если разр®зомъ былъ за- 
хваченъ сердцевинный лучъ, то тонкоствнныя его клВтки рас- 
полагаются радальными рядами. На внЪшней границ древеси- 
ны мы видимъ плоская, богатыя содержимымъ, тонкостённыя 
камб1альныя клфтки, раздфленныя поперечными перегородками; 
далзе дВнтельный еще учаетокъ луба и затфиъ чередую- 
песя съ спавшимися элементами, не спавипеся плоске 
элементы болфе стараго луба. Особенно хорошо видна 
на перихер1и слоиетая перидерма; ея продольный разрЪзъ со- 
вершенно схожъ съ поперечнымъ. Вышина и ширина клВтокъ 
ея одинаковы. При р%зами дерева уже простымъ глазомъ 
можно замЪтлть прямое прохожден1е серхцевинныхъ лучей. Оно 
зависить отъ значительной длины междо\ зл:Й, внутри которыхъ, 
какъ сосудистые пучки, такъ и сердцеванные лучи не измз- 
няютъ своего направлен!я; поэтому на тангентальномъ разрззЪ 
сордцевинные лучи имвютъ видъ боле или мензе параллель- 

ныхъ другъ другу полосокъ различной ширины, раздленныхъ ео- 
отвзтетвенными полосками древесины. 

Въ виду значительныхъ трудностей, съ которыми связано 
нахожден!е и изучен!е отдьльныхъ элементовъ на разрёзахъ 
древесины, предеставляющяхъ весьма еложныя картины, попы- 
таемея познакомиться съ инымъ методомъ изолёдовашя. Мы 
воспользуемся такъ называемымъ методомь мацерацти. Въ 
широкую пробирку помфетимъ н®сколько кусочковъ хлорновато- 
кислаго кали и прильемъ столько азотной кислоты. чтобы она 
покрыла собой кусочки соли; затвмъ мы погружаемъ въ ки- 
слоту не слишкомъ тонк!е продольные разрззы и нагрёваемъ 
пробирку до твхъ поръ, пока не начнется выдвлен!е газовъ. Черезъ 
нЪеколько минутъ посл этого, мы выливаемъ весе содержимое 
пробирки въ большую чашку, наполненную водою. Помощью 
стекляной палочки ‘мы. вылавливаемъ плавалоте въ жидкости 
препараты, переносимъ ихъ въ другой сосудъ съ водою, в за- 
ТВыъ въ каплю воды на предметное стеклышко. Маперашю не 
слвдуетъ производить въ томъ помъщен!и, гдз етоятъ микро- 
скопы, въ виду того, что выджляющеся пары вредятъ инстру- 
ментамъ. Препараты, лежацие на предметномъ стекльшикЪ, рас- 
щеохяются при помощи итголокъ и распадаются на отдвльные, 
составляющ1е ихъ элементы Если реактивъ подзйствовалъ над- 
лежащимъ образомъ, то ерединныя пластинки между «лЪтками 
растворились, и отдвлен!е клзтокъ хругъ отъ друга совер- 
шветсн легко. Велвдетые этого мы находимъ подъ ми- 
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кроскопомъ изолированными всв т элементы, которые прежке 
изучались нами въ соединен1и другъ съ другомъ. Вов они боль- 
шею частью хорошо сохранились, только теперь они лишены 
почти соверщенно древесиннаго вегцества и потому отъ хлор- 
цинк-1ода окрашиваются большею частью въ ©1олетовый цвзтЪ. 

Прежде всего бросаются намъ въ глаза точечные сосуды, рас- 
павииеся на отдъльные куски въ мзетахъ, соотёзтетвующихъ 
кольцеобразнымъ д1ахрагиамъ. Особенно многочисленны въ та- 
кихъ препаратахъ изолированные трахеиды ; они предетавляются 
удлиненными съ округленныхи концами и снабжены окаймлен- 
ными порами. Послздн]я кажутся теперь, при разбухшихъ ствн- 
кахъ узкими, #0со-восходящими щелями; но во всякомъ слу- 
чав, при установкв ихъ оптическаго разрЪза, легко убЪдитьея, 
что щели расшаряются кнаружи. Тамъ, гдВ изсколько трахеи- 
довъ остаются соединенными между собой, поры предетавляютъ 
креетъ, потому что щелевидныя ихъ отверст!я въ двухъ сопри- 
касающихся клёткахъ наклонены въ противоположныя сто. 
роны. Кром сосудовъ и трахеидовъ, мы находимъ на на- 
шихъ препаратахъ боязе тонкостВнныя, снабженныя крупными, 

плоскими порами, клзтки древесинной паренхимы. Ихъ легко 
узнать по свернувшемуся груммозному содержамому; мы убЪж- 
даемся, что клётки эти, изолируясь, сохраняютъ Форму, похожую 
на Форму волокниетыхъ клЪтокъ. Иногда онз имЪютъ одну по- 
лость, обыкновенно раздзлены прямыми или ковыми поперечными 
перёгородками на нЪеколько другъ надъ другомъ расположенныхъ 
короткихъ участковъ. Формы съ одной полостью, названныя нами 
волокнистыми клётками, лучше назвать замф щающими 
волокнами, въ виду того, что онз замвщаютъ собой древе- 

синную паренхиму. Клётки древесинной паренхимы, стоящия 
другъ надъ другомъ и имфюш]я вмфеств =орму замщающаго 
волокна, произошли, повидимому велфдетве поперечнаго дзле- 
шя одной материнской влётки. Поперечныя перегородки полжны 
были образоваться весьма рано, въ то время, когда материнская 
ЕдВтка была еще тонкостённа, потому что теперь онз пмёютъ 

такую же толщину и тая же поры, какъ и боковыя ст®нки; 
©н%, слвдовательно, должны были утолщатьея одновременно. 

Примфчаше нъ 1Х-му упражненйюо. 

1) Срав. Кпззоч7, Воф. Сепёга!Ь1. Ва, ХИТ, рас. 140, 



Х. УпрРАЖНЕНТЕ, 109 

Х. Упражненте. 

Строен1е ствола хвойныхтъ. 

Обратимся теперь снова къ изелвдованной уже нами сосн%® 
(РАша8  вуе54:15), съ цвлью изучить подробно строеше ея 
ствола. Познакомившись съ ростоиъ въ толщину-у Ах1го ое а, 
мы приступимъ къ этому изучен1ю еъ соверщенно инымъ взгля- 
домъ на дДВло. Характернымъ для хвойныхъ является то обстоя- 
тельство, что весь вторичный прирость древесины состойтъ изъ 
одного рода элементовъ, именно изъ трахеидовъ или, какъ у 
сосны, изъ трахеидовъ и отдвльныхъ пучковъ вторичной древе- 
синной паренхимы. Желая найти у хвойныхъ сосуды, нужно 
искать ихъ въ сердцевинной трубкВ, въ участкахъ первичной 
древесины еосудистыхъ пучковъ; это удается даже въ стволахъ, 
толщиною въ 10 и болье пентиметровъ. На поперечномъ раз- 
рззв окружности сердцевины, отличающейся замвтной для про- 
стаго глаза, болБе темной окраской, мы видимъ, что внутренше 

края древесины, вдаюпцеея въ сердцевину, заняты узкими эле. 
ментами съ бурыми етёнками. На тонкихъ радлальныхъ разр»- 
захъ того-же участка цы убъждаемся, что эти элементы суть 
спиральные сосуды; нёкоторые изъ нихъ, снабженные одновре- 
менно спиральными лентами и окаймленными порами, представ- 
ляютъ переходъ къ трахеидамъ, имвющимъ одни только окаймлен- 
ныя поры. 

Наше изслдован!е должно быть теперь направлено на 
подробное изучен1е камб1я, и для этой цЪли мы воспользуемея 
спиртовымъ матер!аломъ; при р$занш свёжаго сосноваго де- 
рева, камб1й большею частью разрывается, а изъ сухаго де- 
реза получить хороше разрёзы не легко. Спиртовый мате- 
аль мы кладемъ и въ этомъ елучаЪ въ смВеь равныхъ частей 
алкоголя и глицерина, оставляемъ его тамъ 24 часа, посль 
чего приготовлен1е препаратовъ особенно удобно; сииртовый 
матер1аль иметь еще то преимущество, что содержимое клв- 
токъ въ немъ Фиксировано. Въ вилу того, что трахейиды звъ 
позже образовавшихся годичныхъ кольцахъ крупнЪе, мы возъмемъ 
для изельдованя куски изъ перихер!Й толстаго ствола. Лучше 
всего, если кусокъ ствола былъ положенъ въ спиртъ въ 1юи 
или въ 1юдЪ, т. е. въ такое время, когда камб1Йй находится въ 
пер!одв оживленной дВятельности, и я предполагаю, что такой 
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кусокъ ствола имзется въ рас- 
поряжени. Наблюдать разрёзы 
мы будемъ въ глицеринв, но 
если-бы мы пожелали подверг- 
нуть ихъ дЬйствио реактивовъ, 
то предварительно слВдуетъ об- 
мыть ихъ водою. Начнемъ съ 
тонкаго поперечнаго разрЪза изъ 
перихер1и ствола, разрвза, за- 
хватившато кору, кам@Й и н$- 
сколькогодичныхьъ колець. Поста- 

раемся прежде всего увядвть на 
этомъ разрзВ все тб, съ чёмъ 
мы познакомились при изучения 
окаймленныхъ поръ. Мы видимъ 
трахеиды, расположенные рад1- 
альными рядами; нзкоторые изъ 
рядовъ удвапваются по направ- 
леню кнаружи. Очертан!я тра- 
хепдовъ четырехугольныя, также 
пяти- и шестиугольныя; осенью 
они уже и толетоствнизе. Ёъ 
этимъ толетоствннымЪъ узкимъ 
элементамъ примыкаютъ прямо 

/ Р) безъ переходныхъ Формъ слабфе 
утолщенные, болве широве эле- 
менты весенняго дерева, волЪд- 
ств1е чего обознамаетея  гра- 
ница годичнаго кольца, видимая 
простому глазу. Параллельно ра- 
пальнымь рядамъ трахепдовъ 
проходятъ узые одно—, рёже 
многослойные сердцевниные лу- 
чи, кльтки которыхъ по большей 
части содержатъ крахмалъ. На 
радлальныхъ стЪикахт, трахеи- 
довъ расположены окаймленныя 
поры, строеве которыхъ уже 
намъ знакомо. Между трахеидами 

У и крахмалоносными клфтками 

Жи 

о-в | | 

Ю иг. 46. Часть поперечнаго разрёза болфе стараго ствола Рив уе, 
прошедшего черезь комб1й. $—инищальный слой, съ одной стороны камбйя — 
молодая древесина, съ другой — молодой хлубъ. 1.2, 3 — стаи разватя 
окайилевной поры; т — сердцевинный лучъ; с — р8шетчатая плаетинка; А — 
илоскя  клётки съ бурымъ содержимымъ, заключающия впослвдетв!и кристаллы. 

Увел. 540. 
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серхцевинныхъ лучей находимъ’ весьма широв1я «полуокаймлен- 

ныя или одностороння» поры, занимающая стзнку трахеида 
почти во вею ея ширину. Поры эти должны быть назвавы одво- 
сторонними потому, что кайма развита только въ трахеидь; за- 
крывающая ихъ перепонка вдавлена въ трахеидъ и лишена то- 
руса. Каждая клВтка сердцевиннаго луча въ. томъ мЪот%, гдЪ 

она соприкасается съ тантентальною стфикою трахеида, снаб- 
жена выдающеюся утолщенною полоскою. (Сравн. сердцевянный 
лучь и примыкающие къ нему трахеиды на Фиг. 47). Но раз- 
р5зъ могъ коснуться пояса клётокъ сердцевинныхъ лучей, лишен- 
ныхъ еодержимато, и тогда эти посльдн1е соединены съ трахей- 
дами двусторонне-окаймзенными порами, Въ непосредетвенномъ 
соездетвь съ камб1емъ мызам 5 чаемъ неразвитыееще трахеиды (Фиг. 

46), такъ называемое молодое дерево. 'Голщина клёточныхъ стёнокъ 
быстро уменьшаетея здзеь по направлен!ю къ камблальному 
сл00. Кром того, на поперечныхъ разрёзахъ болфе старыхъ 

стволовъ мы видимъ, что рамальныя стфики внутри камб\аль- 
нато пояса снова становятся толще ') (такъ, на нашей Фиг. 46). 
То, что мы должны назвать здесь камб1емъ, состоитъ изъ инищаль- 
наго слоя (который теоретически долженъ считаться одноряднымъ; . 
велздетв!е постоянныхъ тангентальныхъ дленй, этотъ слой 
образуетъ материнек1я клЪтки ткани на сторонф древесины и 
на сторон туба, а изъ этихъ послВднихъ дВляшнся материн- 
свя кльтки, которыя даютъ начало элементамъ древесины и 
луба. Между инишальнымъ слоемъ и материнскими клЪтками 
ткани нельзя провести р$зкой границы. Самыя молодыя пере- 
городки въ камб1В отличаются твмъ, что непосредетвенно при- 
мыкаютъ къ рамальнымъ боковымъ стёнкамъ ($); напротивъ, 
болзе старыя перегородки“ утолщены немного въ м$фетахъ, ко- 
торыми они `примыкаютъ къ боковымъ стЪнкамъ. На сторон», 
обращенной къ древесин®, удается прослфдить иетор!ю развитя 
окаймленныхъ поръ (1, 2,.3). Рякы трахеидовъ продолжаются 
въ ряды лубовыхъ элементовъ, сохраняющихъ въ началВ такое 
же строго ралальное расположене. Кл»точныя стфнки на лу- 
бовой сторон утолщаются очень быстро и имЪють иатово- 
бвлый цвЪтъ, мене блестящий, чВмъ въ древесинЪ. На рад- 
альныхъ ствикахъ широкихъ лубовыхъ элементовъ, въ мветахъ, 
соотвзтетвующихъ окаймленнымъ порамъ въ древесинЪ, образу- 
ются рёшетчатыя поры (е); на очень тонкихъ разрфзахь видны 
тонк1я отверет1я, пронизывающая эти поры. Узюя, преимуще- 
ственно однослойныя ленты сплющенныхъ клётокъ чередуются 
еъ широкими елоями рьшетчатыхъ трубокъ; эти узюя ленты 
состоять изъ лубовой паренхимы; большая часть ея кхВтокъ 
отличается сильно прелоиляющимъ свзтъ бурымъ содержимымъ 
(Ю. Въ ивкоторыхъ, боле удалевныхъ отъ камб1я клВткахъ за- 
мётны въ содержимомъ одинъ или два кристалла. Такъ какъ 
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У сосны образуется ежегодно только одна такая лента лубовой 
паренхимы, то по числу ихъ можно опредвлить возрастъ от- 
дъльныхъ лубовыхъ учаетковъ. Между кристахлоноеными клВт- 
ками лежатъ кльтки, наполненныя крахмаломъ; какъ тЪ, такъ 
и другя разсвяны между ршетчатыми трубками или одиночно 
или группами. Серлцевинные лучи (т) продолжаютея изъ пре- 
весины. черезъ камб1й въ лубъ, заключая и здфеь крахиалъ въ 
нфкоторой части свойхъ клётокъ. Только одинъ, сравнительно 
узк1й поясъ луба состоитъ изъ тургесдирующихъ элементовъ, 
сохраниющихъ . первоначальное свое расположене. За этимъ 
поясомъ радлальные ряды изгибаются, клБточныя стЪнки бу- 
рзютъ; полости клтокъ представляются сплющенными, и ихъ 
ращальныя перегородки волнистыми. Только крахмахоносныя 
кльткя дуба и сердцевиннаго луча значительно вздуваются, 
округляютея и привимаютъ видъ болве иди менфе шарообраз- 
ныхъ, крахмаломъ наполпенныхъ элементовъ; затфиъ рьшет- 
чатыя трубки и кристаллоносныя клзтки являются окончательно 
раздавленными, растянутыми въ тангентальномъ направлени, и 
въ видВ слоистыхъ перепонокъ, отдВляютъ крупныя крахмало- 

ноеныя клётки другъ отъ друга. Изъ этихъ послвинихЪ исклю- 
чительно состоитъ вившняя кора. Въ наружныхъ частяхъ коры 
мы наталкиваемся на узыя полоски пробки и на мертвую побу- 
рёвшую ткань, отдвленную этими полосками. 

Мы не упоминали до сихъ поръ 
о пучкахъ древесинной паренхимы, 
ветрёчаемыхъ на веякомъ попереч- 
номъ разрззВ и заключающихъ по- 
стоянно смоляные ходы (гиг. 47); 
послвдне на спиртовыхъ прейара- 
ратахъ теряютъ свое емолистое со- 
держимое. Поперечный разр®зъ дре- 
весины пересвкаетъ смоляныя поры 
поперегъ. Каждый изъ этихъ смоля- 
ныхъ ходовъ представляютъ собою 
межклётный ходъ ($), окруженный 
крупными тонкостзнными клётками 
(эпитемальныя клЪтки); он имютъ 
бурыя стВнки и заключаютъ крупное 
ядро и сотвнкоположный елой прото- 
пласмы. Въ нимъ примыкаетъ второй 

Фиг. 47. Смоляной ходъ въ слой подобныхъ. же клВтокъ. нВеколько 

древесинв Р1пиз зПуез4:13 $ сплющенныхъ и содержащихъ мень- 

ходь, наполненный снозой; ‹— шее количество содержимаго; далЪе 
я прохмедовосныя и “ слвдуетъ слой крупныхъ кяфтокъ дре- 
трахеиды; т — кшьтки сердце. В@СбИнной паренхимы, содержащихъ 

виннаго луча. Увел 240. крахмалъ (а); этотъ слой м5етами 
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удваивается и граничитъ или съ трахеилами или съ сердцевиннымъ 
пучемъ. Иетор!я развит!я показываетъь, что смоляные ходы обра- 
зуются зифеь шизогенно, т. е. волвдетве расхожлешя клЪтокъ, 
находившихся въ непосредственномъ соприкосновеня. 

Для сравненя сдЪлаемъ теперь разрьзъ евъжей сосновой 
древесины, и конетатируемъ, что смоляные ходы наполнены 
смолою. Поелздняя является на препаратахъ вЪ вид» сильно 
преломляющихъ свЪтъ, тягучихъ капель, пиузющихъ часто не- 
правильныя очертаная. Если прибавить немного алкоголя, то 
капельки смолы тотчасъ исчезаютъ. Мы можемъ получить ха- 
рактерное окралливан1е смольт посредствомъ краснаго пигмента 
альканны *), которую мы употребляли уже для окрашиван1я 
жира. Съ этой цвлью сдфлаемъ поперечный разрззъ древесины 
сосны и пометимъ его въ каплю воды на предметное стеклышко; 
затфмъ приготовимъ подобный-же тон! разрёзъ изъ корки су- 
хаго корня альканны, удалимъ приставийя къ нему частяцы и 
помветимъ его на прежн!й нашъ разрёзъ сосновой древесины; 
далве покроемъ оба разрЪза покровнымъ стеклышкомъ, приба- 
вимъ у края его каплю 50° алкоголя и оставимь объектъ на 
нзкоторое время (1/, ч. — 1 ч.). По прошеетваи этого времени, 
сенявъ разрьзъ корня альканны и изолфдуя разрЪзъ нашей 
древесины, увидимъ, что смола окрасилаеь въ красивый темно- 
красный цвЪтъ, между твмъ какъ другЁя части препарата оста- 
лись безцвётными. | 

На поперечныхъ разрёзахъ изъ спиртоваго матерала, 
обработанныхъ хлор-цинк-1одомъ, стёнки трахеидовъ окраши- 
ваются въ желтобурый цвЪтъ, самые-же внутренн1е слои утол- 
щен!я, прилегаюцние къ граничной перепонкв, получають от- 
части «олетовое окрашиванле. Вблизи камбя, въ трахеидахъ, 
не достигших еще полнаго развит!я, легко наблюдать прото- 
пласматическое содержимое и клзточное ядро; также легко убЪ- 
диться, что трахеиды, по достижени ими полнаго развит!я, те- 
ряютъ свое содержимое. КалбЙ вмызств съ самими молодыми, 

прилегающими къ нему клЪтками, получилъ евЪтло-в1олетовое 
окрашиван!е; въ темно-в1олетовый цвЪтъ окрасились ствнки 
болье старыхъ лубовыхъ элементовъ. Содержимое кристалло- 
носныхъ клЪтокъ осталось бурымъ; клЪтки перидермы кажутся 
теперь красно-бурыми; чрезвычайно тонЕ]я внутрення ствики 
клЪтокъ, окружающихъ смоляной ходъ, окрашивелотся большей 
частью въ грязно-Фолетовый цвЪтъ. 'Тшщательное изелвдован!е 
показываетъ, что замыкающая перепонка односторонне-окаймлен- 
ныхъ поръ окрашена въ !олетовый цвётъ, между твиъ какъ 
такая-же перепонка двусторонняхъ поръ остается безцвзтной 3). 
Если теперь мы примфнимъ къ дЪлу изученныя нами раньше 
реакцуи на древесинное вещество и станемъ изсхфдовать разрьзы, 
захвативийе камб1й, то легко убфдимся, что, по мврё прибли- 

8 
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женя къ камбию, реакши эти постеценно слабъотъ; также и 
кораллинъ, сообразно своимъ извстнымз уже намъ сзойствамъ, 
долженъ окрашивать одревеснвви!я кльтки, ` иначе, нежели не- 

одревесн® вия. Въ самомъ дЪлв, погружая разрфзы на н5которое 

время въ кораллинъ-со‹у и пзелблуя пхъ затвмъ въ глицеринз, 

мы получимъ весьма красивыя и поучительных картины; одревее- 
нввиля оболочки окрашиваются въ антензивный красный цвётъ, 
который по направлен1ю къ каиб:ю исчезаетъ и переходить въ 

слабо-желтый. Въ лубЪ кльточныя стзнки имфютъ блЪдную, красно. 
вато-желтую окраску; въ интенсивный розовый цвётъ окрашены 
р®Ьшетчатыя пластинкя, въ особенности тамъ. гдв онЪ покрыты 

мозолистымъ веществомъ. —Такъ какъ крахиальныя зерна также 
окрашиваютея отъ кораллина въ розовый цвЪтъ, то въ наружныхъ 
частяхь луба они выступаютъ необыкновенно р»зко 

Приготовимъ теперь рамальный разрёзъ изь спирто- 
ваго матер!ала Разрьзъ этотъ показываетъ намъ древесину, 
состоящую изъ вытянутыхъ, на обоихъ концахъ заострен- 
ныхъ и этами концами соприкасающияхся тоахеидовъ, съ окай- 
мленными порами. Видъ окаймленной поры плоскости уже 
намъ знакомъ. Въ самыхъ узкихъ осеннихъь трахеидахъ поры 
эти очень маленькя и немногочясленны. Поперегь трахеидовъ 
проходять клЪтки са рдцевиныхъ лучей; поелВдн!е имютъь боль- 
шею частью незначительную высоту. но встрьчаютея лучи вы. 
сотою въ 16 клътокъ. Оня состоять 4) язъ вытянутыхъ рад!- 
ально и расположенныхъ въ непрерывный рядъ клётокъ; клФтки, 
лежаиия поередянЪ, содержатъ крахиалъ и на сторонахъ, обра- 
шенныхЪ къ трахейдамъ, снабжены крупными, плоскими, одно- 
сторонне-окайиленныхи порами. Верхне и нижние ряды клётокъ 
(1—3) не заключають содержимаго, снабжены маленькими 
окаймленнымй порами и своеобразными. имфющими Форму зуб- 
цовъ, полосками на тангентальныхъ стВакахъ Таме ряды клз- 
токъ могутъ ветрёчеться и въ средней ‘части очень высо- 
цихъ серлцевинвыхъ лучей. По своймъ порамъ и по отсутетью 
живаго содержимаго, кльтки эти походять на превелинные тра- 
хепды и на этомъ основани моглибы быть даже названы тра- 

хеидами; но это назван!е мы лучше сохранимъ исключительно . 
для элементовъ, встрёчающихея въ древесинной части еосуди- 
стыхъ пучковъ. РаМальный продольный разрЪзъ могъ захва- 
тить случайно пучокъ вторичной древесинной паренхимы и обна- 
жить, лежяли1й въ немъ, емоляной ходъ; окружаюция этотъ ходъ 
паренхиматическ!я клЪтки вдаются въ него въ видВ еводовъ, 
ширина ихъ почти равна высоть, между твиЪъ какъ боле 

отдаленныя значительно выше. Въ самыхъ крупныхъ сердце- 
винныхъ лучахъ мы находимъ смоляной ходъ, проходящий го- 
ризонтально, и можемъ убЪдиться, что таве горизонтальные смо- 
ляные ходы находятся въ соединен!а еъ вертикальными. Камб1й, 
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разематриваемый въ профиль, обнаруживаетъ узкя, вытяпутыя 
клЪтки, соприкасающляся между собой боле или мене накло- 
ценными конечными плоскостями; изъ няхъ образуются эле- 
менты древесины и луба; кром$ того въ камб1В мы видимъ 
фолве низмя и боле широкя клЪтки, которын на объзихъ сто- 
ронахъ переходятъ въ сердцевинные лучи. 

Для пзученя рьшетчатыхъ поръ 5) воспользуемся снова 
спиртовымъ матер!аломъ; приготовленные разрЪзы погрузимъ 
на иъеколько минутъ въ водный растворъ анилиновой сини 6) и 
затвыъ перенесемъ ихъ въ глицеранъ; послфдн!й извлекаетъ 
красящее вешество изъ вовхъ частей разрЪза, за исключен!емъ 
только рёшетчатыхъ поръ. Послв этого нЪтъ никакой возиож- 
ноети проемотрзть подъ мякроскопомъ рёшетчатыя поры. Ихъ 
красивая синяя окраска па столько прочна, что отлично сохра- 
няетея въ препаратахь Мы находпмъ ршетчатыя поры уже 
въ ближайшемъ сосфдетвЪ съ камбемъ и можемъ прослвдить 
ихъ до того мфета, гдв рвшетчатыя трубки являютея раздав- 
ленными, и поры велфдетме этого потеряли свое радлальное по- 
ложене; впрочемъ рЬшетчатыя поры теряютъ раньше споеоб- 
ность окрашиваться. Рёшетчатыя трубки иуЪютЪ Форму камб!- 
альныхъ кяфтокъ. Рёшетчатыя поры ветрвчалотся только на 
ихъ рамальныхъ стёнкахъ, подойно окаймленнымъ порамъ 
трахеидовъ. Рьшетчатыя поры меньше окаймленныхъ ; онЪ пред- 

ставляютеся въ видз круглых» или овальныхъ пятенъ, разд%- 
ленныхъ на неопред$ленное число угловатыхЪ, мелко-точечныхь 
участковъ (хпг. 48). На н»которомъ разстояни отъ камб1я рз- 
шетчатыя поры покрыты однороднымъ, окра- 
шеннымъ въ блестянЙ лазуревый цвфтъ, ве- 

ществомъ Это —мозолиетая пластинка; впослъд 
ветви она снова растворяется, |„Вметчатая 
пора обнажается и теряетъ вообще способ- 
ность окрашиваться; р8ёшетчатыя трубки 
гогда уже недфятельны. Не трудно убЪдиться, 
что дъятельныя р$ёшетчатыя трубки содер- 
жатъ  протопласматическое содержимое, по 
весьма интересно то обстоятельство, что въ 
нихъ изтЪ клЪфточнаго ядра: оно изчезаетъ 
уже въ молодыхъ трубвахъ. 

Еристаллоносные мзшки луба стличаютея 
на продольномъ разр®зЪ своимъ бурымъ содер- 
кимымъ; они сравнительно коротки, примыка- . 
ютъ другъ къ другу преимущественно прямы- Фиг. 48. Раз зП. 

ии поперечными перегородками п образуются — У6е8т1з Части двухъ 
повидимому волдетвые поперечнаго дленя о решен 
камбтальныхъ клЪтокъ; они содержать много- . —” . тыми порами, 
численные призматическае кристаллы, распо- Увел. 5), 

| 
ы 
: 
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ложенные одинъ подлф другаго и одинъ надъ другимъ. Ёром% 
того зам чанотея еще крахмалоноеныя клфтки; онз короче кри- 
сталлоносныхъ, лежать другъ надъ другомъ въ вид нитей и 
нерздко вставяены между кристаллоносными влЪтками одиноч- 
но или длинными рядами; эти крахмалоносныя клфтки впо- 
слфдетв!и значительно взлуваютея. Переходъ сердцевинныхъ 
лучей изъ древесины въ лубъ наблюдать весьма легко; они 
сохраняютъ тамъ главныя черты евоего строен1я, теряютъ од- 
нако свои характерныя поры. Внутренние крахмалоносные ряды 
клВТокъ сопровождаются большею частью вверху и внизу клЪт- 
ками, лишенными крахмала; эти послёдьш уже и выше крах- 
малоносныхъ клётокъ, теряютъ вскорЪ свое содержимое п спа- 
даются. Вс элементы сердцевиннаго луча остамотся въ лубЪ 
тонкостёнными. Горизонтальные емолянные ходы внутри тол- 
стыхъ древесинныхъ лучей также переходятъ изъ древесины 
въ лубъ. 

Тангентазьный продольный разрфзъ, который мы приго- 
товимъ также изъ спиртоваго матер1ала, долженъ быть сдвланъ 

по меньшей мЪрЪ въ двухъ метахъ: въ 
превесинв и въ луб%. РазрЪзъ древесины 
представляетъ намъ односторонне-звострен- 
ные на концахъ трахеиды; перерфзанные 
поперегъь сердцевинные лучи имзютьъ ве- 
ретенообразную Форму, такъ какъ клфтки 
ихъ съуживаются къ обоимъ концамъ. Са- 
мые низве сердцевинные лучи состоятъ 
приблизительно изъ трехъ клётокъ, боль- 
шинство изъ 8 клЪтокъ, а высота н®кото- 
рыхъ изъ нихъ можетъ доходить до 20 
кльтокъ. Низве лучи всегда ‘однослойны ; 

болве высок1е бываютъ посрединЪ много- 
слойны и заключаютьъ тогда смоляной ходъ, 
перерззанный теперь поперегъ. Разрфзъ 

Фиг. 49. Раз зИуе- можетъ коснуться и вертикальнаго смоля- 
818. Части стзнокь наго хода, который тогда представится въ 

решетчатой трубки 19- ть такомъ вилв, какъ на рамальномъ про- 
слв обработки хлор- 
цинк-1одомт. А—перешь  КОЛЬномЪ разрфзЪ. Получить разрфзъ луба, 
образоващемъ мозоли: ОТВфЧаюций поставленнымъ нами требова- 
етой пластинки; В— н1ямъ, не легко. Мы вынуждены едфлать 
я ний большое число послфдовательныхь разръ- 
рьшетчатой трубки.  ЗОВЪ, начиная съ болве старыхъ участковъ 

Увел. 540. туба, пока не достигнемъ молодаго дерева. 
Разрёзы эти мы просмотримъ при слабомъ 

увеличен!и и отыщемъ таке, которые содержать дфятельныя 
рЬшетчатыя трубки, Для ор1ентирован!я послужатъ намъ мозо- 
листыя пластинки, которыя, въ вид прилегающихъ къ ст№н- 
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камъ и сильно преломляющихъ свЪтъ утолщен1й, легко броса- 
ются въ глаза безъ всякаго окрашиван1я и при слабомъ увели- 
чен!и. Лучше всего изучать разрёзы р®шетчатыхъ поръ въ 
хлор-цинк-10д$, къ которому прибавлено равное количество, раз- 
бавленнаго пополамъ водою, раствора 1ода въ 1одистомъ кал. 

Ръшетчатая пора имзетъ здЪсь такой же видъ, какъь и на по- 

перечномъ разрЪзЪ, только число разрфзанныхъ поръ здВеь 

больше и потому легче найти удачный разрзъ. Скорёе всего 
можно найти такой разрфзъ на кранхъ препарата. Рёшет- 
чатыя поры (=иг. 49, А) видны въ профиль въ разрфзанпой 
ножемъ радальной стфикь рфшетчатой трубки. Самыя ствнки 

разбухли немного въ хлор-цинк-10д8 и приняли холетовую 
окраску. Рёшетчатая пора, если она принадлежала дЪятельной 
рВшетчатой трубкз, окрашена въ красно-бурый ивзтъ Окра- 
шиван1е это зависитъ отъ нитей протоплаемы, проника- 
ющихь еъ объфихъ сторонъ въ отверетя ръшетки; полу- 
чаетея такая картина, хкакъ будто р®8шетчатая пора про- 
низана  красно-бурыми шиильками (ср. Фиг.). Мозовиетыя 
пластинки (В) окрасились въ красно: бурый цвЪтъ, если только 
раетворъ хлор цинк-1ода не былъ велишкомъ концентрированъ и 
не подъйствоваль растворяющимъ образомъ. Рьшетчатыя поры 
недвятельныхъ рёшетчатыхъ трубокъ (С) кажутся свзтло-е10- 
летовыми; протопласматичесяя нити и мозолистыя пластанки 
въ нихъ исчезли.-—Если такой тангентальный продольный раз- 
рёзъ мы окрасимъ анилиновой синью и етанемъ изелЪдовать 
его въ глицеринВ, то намъ брослтся въ глаза блестяция син!я 
мозолистыя пластинки. Мы легко можемъ проелфдять наростан1е 
ихъ въ одной стороны и исчезновен1е — съ другой. * 
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Х1. Упражнен!е. 

Строене ствола липы ; биколлатеральные сосудистые 

пучки тыквенныхъ; р%шетчатыя трубки. 

Для дальньйшаго изслзлованя мы избираемъ липу (ТИ 1. 
ратуНоПа). На поперечномъ разрззЪ вЪтви толщиного въ 5 тт. 
мы видимъ сердцевину, состоящую изъ крупныхъ кльтокъ, со- 
держащихъ воздухъ и расположенныхъ въ видЬ розетокъ во- 
кругъ одиночныхъ, болзе узкихъ клзтокъ, съ бурымъ, мелко- 
зернистымъ содержимымъ. Въ наружныхъ частяхъ сердцевины 
лежать вифстилища гумми, образуя пустоты въ паревхимати- 
ческой ткани, лишенныя уже содержимаго. По краямъ сердце- 
вина состоитъ изъ маленькихъ кльтокъ съ мелко.зернистымъ 
содержимымъ, и въ эту мелко-кльтчатую ткань пдаютея пер- 
вичные древесинные участки сосудистыхъ пучковъ. Разверты- 
ваюплеся спиральные сосуды этихъ участковъ замфтны уже на 
поперечномъ разрвзБ по выступающимъ тамъ и сямъ лентамъ. 
На поперечномъ разрззВ вВтки въ 5 тт. толщиною мы насчи- 

тываемъ приблизительно пять годичныхъ колецъ, при чемъ мо- 
жетъ случиться, что слъдуюция другъ за другомъ годичныя 
кольца имзють различную толщину. Весною образуются круп- 
ные сосуды и, располагаясь тесно другъ подлВ друга, обозна- 
чаютъ границу колецъ. Позже широк!1е соеуды образуютея оди- 
ночно или отдфльными группами; въ послвднихъ хазахъ пер!ода 
развит1я камб!Й обрлзуетъь только узюе элементы. По другую 
сторону камб1я прежае всего бросаются въ глаза клинообразно 
заостренные участки луба; въ нихъ мы замвчаемъ чередоваше 
тангентально расположенныхъ бЪлыхь и темныхъ полосокъ, 
Блестяция бвлыя полоски состоятъ изъ многочисленныхъ, плотно 
соединенныхъ лубовыхъ волоконъ, стёнки которыхъ утолщалотся 
почти до иечезновен1я полости; полость каждой клЪтки представ- 
ляется въ видЪ черной точки; полоски имЪютъ неправильныя 
очертан!я и нерздко прерываются. Темныя полоски, лежащя 
между бълыми, состоятъ изъ узкихъ крахмалоносныхъ клЬтокъ, 
примыкающихъ преимущественно къ лубовымъ волокнамъ. Это 
лубовая паренхима; кромв того, по срединф полосокъ лежатъ 
элементы съ широкими полостями — рЪшетчатыя трубки. Ма- 
леньк1я клётки, лежаш1я подлв р®шетчатыхъь трубокъ, суть 

сопровождающия клфтки. Чиело вторичныхъ полосокъ, состоя- 
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щихъ изъ лубовыхъ волоконъ, вдвое больше числа годичныхъ 
колепъ въ превесинз За исключеншемъ двухъ первыхъ дВтъ, 
ежегодно образуются двЪ тав!я полоски Наружный край раз- 
р%за зенятъ первичным склеренхиматическимъь пучкомъ, не 
уклоняющимся отъ вторичныхъ лубовыхъ пучковъ. Первичные 
сердцевинные лучи въ древесинВ состоятъ большей чаетью изъ 
двухъ рядовъ клЪтокъ, иногда изъ большаго числа; вторичные 
сердцевянные лучи состоятъ всегда только изъ одного ряда. Мы 
можемъ прослёдить серацевинные лучи черезъ камбуй волоть до 
первичной коры, гезр туба. Концы первичныхъ лучей знэчи- 
тельно расширяются, раздвляютъ клиновидные участки луба и 
‚сами имвютъЪ Форму клинъевъ, расположенныхъ въ обратномъ 
порядкв. Многочисленныя тангентальныя дълен1я. происходяпия 
въ этихъ концахъ сердцевинныхъ лучей, обусловили распредз- 
лен!е клЪтока въ тангентальные ряды; наружные края сердце- 
винныхъ лучей и первичныя чаети луба погружены въ ярко- 
зеленую первичную кору; въ этой поелёдней, а также въ нз- 
ружныхъ частяхъ сердцевинныхъ лучей разбросаны  многочис- 
ленныя друзы кристалловъ. ДалЪе кнаружи елвдуютъ хлорогилло- 
носныя, колленхиматическя клЪткй, отличающияся бЪлыми, утол- 
шенными въ углахъ, стЪнками. Поверхность ствола похрыта 
правильно-развитой перидермой; плоекя, ея катки, соотвфт- 
ственно своему возрасту, т. е. изнутри кнаружи кажутся поете- 
пенно все боле и болфе бурыни. 

На радлальномъ продольномь разрвзз мы убЪждаемся, что 
сосуды вторичной древесины снабжены окаймленными порами и 
заключаютъ кромВ того между порами спиральныя ленты, въ 
видз самаго внутренняго- слоя утолшеня. Соприкасаюцщеся 
между собой концы сосудовъ раздВлены косвенной перегородкой, 
продыравленной однимъ большимъ отверет!емъ. Вром$ сосудовъ 
мы находимъ въ осеннемъ дерев трахепды, связанные съ со- 
судами цфлымъ рядомъ промежуточныхъ гормъ; они утолщены, 
подобно сосудамъ, но на обоихъ концахъ заострены и замкнуты. 
Между сосулами и трахеплами лежатъ удланенныя, заостренныя 
на концахъ «древесинныя волокна, (лубовидныя волокна), снаб- 
женныя немногочисленными, маленькими, слабо окаймленными 
порами; тутъ-же находпм‘ь узк!я клБтки древесинной паренхимы, 
содержаш!я капельки масла и крахмалъ, съ простыми порами; 
клЪтки раздвлены прямыми поперечными перегородками также 
пористыми. Древесинныя волокна длиннзе трахепдовъ; они ли- 
шены содержимаго, содержатъ только воду и по своей Физ!оло- 
гической эункщи во веякомъ случа близки къ трахеидамъ. 
Поры древесинныхъ волоконъ соединены съ полость клЪтки 
узкой щелью; тая щети въ лвухъ соприкасающихся клзткахъь 
наклонены въ противоположныя стороны, а потому при средней 
установкВ объектива мы видимъ маленькЙ крестъ. Въ этихъ 
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древесинныхъ волокнахъ, какъ во воёхъ почти механяческихъ 
элементахъ (стереидахъ), щелевидныл поры расположены по 
спиральной ляв]я, восходящей влЪво 7). На стВнкахъ сосудовъ 

крупныя поры развиваются въ большомъ числв только въ т5хЪ 
мБетахъ, гдЪ сосудъ граничитъ съ другимъ сосудомъ или съ 
трахеидомъ; стёнки, соприкасаюцияея съ. древесинными волок- 
наий, снабжены такпми-же маленькими порами, какъ и эти во- 
лохна; тамъ, гдВ сосудъ граничитъ съ кльтками древесинной 
паренхимы, зам чаются также своеобразныя измзнен!я въ строе. 
ни поръ: поры являютея окаймленными только па етороив со- 
суда. Осеныя древесинныя волокна особенно узкя. Сердцеванные 
лучи проходятъ по древеспнв въ вил поперечныхъ полосокъ 
значительной высоты; они состоять изъ примоугольныхъ, ра: 
мально растянутыхъ клётокъ, содержащихь крахмалъ и усзян- 
ныхъ на тангентальныхь евоихъ стЬнкахъ множестволъ поръ. 
Въ лубь мы находимъ очень длинныя, сильно утолщенныя и 
заостренныйя на концахъ, бьлыя лубовыя волокна; между пуч- 
ками этихъ полоконъ короть!я, раздвленныя поперечными пере- 
городками, паренхимутачеек1л клЪтки, содержещя крахмалъ и 
м$зетами также прязматичееке кристаллы; далфе рьшетчатыя 
трубки, сЪтовихныя пластинки которыхъ, яланимая наклонное 
положен!е, раздвлены поперечными перекладинами на много. 
численные участки. ЁромВ того, нькоторый интерееъ предетав- 
лнеть колленхима и пробка; впрочемъ, въ виду того, что ша- 
ряна колленхаматическихъ и пробковыхъ клётокъ равиа ихъ 
высотз, продольный ихъ разр5зъ ехожъ во вовхъ отношенихъ 
съ разоЪзомъ поперечнымъ. 

Тангентальный продольный разръзъ подтверждаеть нашъ 
выводъ относительно значательной высоты отдьльныхъ сердце- 
ванныхъ лучей, одвланный намя при изучен:и разальнаго раз- 
рёза. Сердцевинныз лучи ила однослойны, или посреданВ со- 
стоятъ изъ двухъь слозвъ; въ остальномъ мы находимъ здесь 
тв-жз элементы, какъ и н» рамальномъ разрьзЪз. 

Посл изученя продольныхъ разрвзовъ, вернемея енова 
къ рэзрзу поперечному; наиъ будетъ теперь легко понять 
строен!е древесины. Главная масса древесины состоитъ изъ дре- 
весинныхЪъ волоконъ; въ осеннемъ деревв вотрёчаютея лишь 
эти волокна, пря чемъ они предетавляютея болБз плоскима. 
Поры древесинныхь волоконъ трудно подхаются наблюдению ; у 
основан1я он окайилены. Сосуды и трахеиды мы узнаемъ по 
ихъ окаймленнымъ порлиъ, когорыя особенно многочисленны 
въ тьхъ мЪетахЪъ, гдБ эти элементы соприкасаются другь съ 

пругомъ; на поперечномъ разрЪзв нельзя проввети рфзкой грэ- 
ницы между сосудами п трахейдами. Ё№льтки древесинной па. 
ренхимы отличаются незначительной шириной; он располага- 
ются преимущественно вокругъ сосудовъ, но ветрёчаются одя- 
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ночно между другими элементами. Древесинную  паренхиму 
можно узнать по содержан!ю въ ней крахмала (реакц1я на 1одъ), 
но только на толетыхъ м$5етахъ разрЪза, такъ какъ на тонкихъ 

р 
759; 

а {923 

ых 

Фиг 50. ТШа рагуНоЦа. Элементы вторичной древесины и луба, 
изолированные посредетвомъ мацеращи. Ай В—древесинныя волокна 
(лубовидныя волокна или либрихормъ); С—древесиннал паренхима; 
Ди Е—трахеиды; Е—части сосуда: @-лубовое волокно. Увел. 180. 

мвегахъ крахмальныя зерна переносятея бритвой и на 
друг!1я клЪтки. 

Хлор-цинклоръ окрашиваетъ древесинные участки 
въ желтобурый цвЪтъ, каз й — въ Ф1олетовый; въ 
лубф замВч-ется череловане «олетовыхъ  тонкост$н- 
ныхъ участвовъ съ бльдно желтыми толстоствнными лу- 
бовыми волокнами; удлиненные сердцевинные лучи и 
первичная кора принимаютъ х!олетовую окраску, пробка 
становится красно бурой. 

Кораллинъ окрашиваетъ древесину въ вишнево- 
красный цвзтъ, лубовыя волокна—вЪъ красивый розово- 
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красный цвЪтъ. Рашетчатыя пластинки, окрашенныя въ рыже- 
ватый цвзтъ, рфзко выдфляютея п на поперечном» разр$33. 

Ви вилу твхъ трудностей, которыя представляетъ изуче- 
и!е вторичной древесины, мы примфнямъ къ дЪлу мацерадтю и 

будемъ наблюдать элементы изолированными. Мы поступимъ 
также, какъ и съ Аг! (0 осВла (стр. 107) и постараемся расщеплять 
мацерированный разрззъ помощью иголокъ. Мы найдемъ въ 
такихъ препаратахъ цзлыя массы древесиниыхъ волоконъ (Фиг. 
50, Ап В); поры ихъ, велвдетве разбухан!я стЪнокъ. кажутся 
еще меньше; онз щелевидны и расположены по косо-восходящей 
лин. Между древесинными волокнами лежатъ короте!я парен- 
химатическ1я клЪтки, отличаюцияея своимъ содержимымъ; онз 
или одпночны, или большею частью соединены въ нити, по 
вившнему очертаню похожя на древесинныя волокна (С); 
далве находимъ немногочисленные трахеиды, снабженные епи- 
ральными лентами и по гормЪ представляюте сходетво или съ 
древесинными волокнами (Ё), или съ сосудами (0); наконецъ, 
находимъ сосуды, или распавпиеся на членики (РЁ). или въ видф 
клинныхъ трубокъ. Мы замфчаемъ также въ препаратВ очень. 
длинныя лубовыя волокна, съ чрезвычайно узкимъ проевътомъ 
(б). Внимательное изучене трахейдовъ и сосудовъь убЪждаетъ 
насъ въ томъ, что щелевидныя отверстя перъ и спиральныя 
ленты наклонены въ противоположныя стороны; въ боле ши- 
рокихъ сосудахъ отверет1я поръ наклонены болЪе отвЪено, чВыъ 
спиральсыя ленты; въ узкихъ трахеидахъ наклонъ ихъ почти 
одинаковЪ. Вакъ было уже сказано, трахеиды могутъ представ- 
лять большое сходство съ сосудами. И въ самомъ дл, едва-ли 
можно найти различ1е между самыми широкими трахейхами и 
самими узкими сосудами. Решающее значене въ отдёльныхъ 
случаяхъ могло-бы имВть то обетоятельство, продыравленъ-ли 
данный элементъ на своихъ концахъ, или нётъ. Въ виду того 
однако, что рёшен!е подобнаго вопроса часто представляетъ 
больш!я трудности мы оставимъ его безъ дальнзйшаго раземот- 
рёня. Фактически рёшен1е этого вопроса, не имфетъ особеннаго 
значен1я потому, что между сосудами и трахеидеми существуютъ 
переходныя Формы, какъ мы убфлились на нашемъ примЪрф. 
Называя хавную хорму тЪмъ или другимъ именемъ, мы руко- 
водствовались внъшней ея хормою и въ сомнительныхъ слу- 
чаяхъ называли трубчатыя Формы— сосудами, волокнистыя— 
трахеилами. 

У вефхъ почти представителей семейства тыквенныхъ, изъ 
которыхъ мы возьмемъ для изелвдовашя СисотЬИа Реро, сосу- 
дистые пучки имзютъ двз лубовыя части: одну на внЪшней, 

пругую на внутренней еторонЪз древесины. Эти пучки постро- 
ены биколлатерально. Наружный участокъ туба отдёленъ отъ 
древесины камбемъ, внутренн1Й непосредственно къ ней приле- 
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гаетъ. Желая найти вполнз развитые сосудистые пучки, мы 
должны изелздовать стебли, толщиною по меньшей мзрз въ 
8 тт., ельковательно, такте участки, которые лежать прибли- 
зительно на растояни 1/, метра отъ точки роста; въ участках. 
стебля, иивющихъ 5—6 тт. толщины и лекащихъ. слЪхова- 
тельно, ближе къ точкв роста. самые большие еосуды еше не 
готовы. Мы будемъ изелЪдовать прежде всего спиртовый мате- 
р!алъ въ виду представляемыхъ имъ удобствъ. Сосудистый пу- 
чекъ не иметь влагалища и не отграниченъ р3Ъзко отъ окру- 

жающей основной ткани. Можво вирочемъ получить лучше 
очерченныя картины, подвергал разрззы непродолжительному 
двйстьио анилиновой сини и изслВлуя ихъ затъмъ въ глицерин. 
Части сосудистаго пучка окрашиваются при этомъ темнЪе ос- 
новной ткани, Если не обращать вниман1я на внутрення части 
луба, то получаемая здвсь картина столь близка къ знакомымъ 
‚уженамъ пучкамъ двудольныхъ, какъ у Вапопет 10$ и Све1Чоптана, 
что разобраться въ ней намъ будетъ не трудно. Раземотримъ 
прежде всего поперечный разрЪзь вполнВ развитаго сосудиетаго 
пучка съ тотовымп уже сосудами п постараемся найти нормаль- 
ный случай, когда пучокъ заключаеть два самые больше со- 

суда. Сосуды эти принадлежать къ числу широчайшихъ изъ. 
извветныхъ намъ сосудовъ вообще. Между ними лежатъ до- 

вольно широк!л. большею частью радлально растянутыя, клЪтки 
первичной древесинной паренхимы. Ихъ ствики утолщены  такъ 
же сильно, какъ и ствнки сосудовъ, п утолщен!е яветвенно оът- 
чатое. Далзе внутрь слёдуетъ сосуды; поперечникъ которыхЪ. 
становитен постепенно вое меньше и меньше. Между этими со. 
судами лежитъ тонкоствнная первичная древееинная паренхима, 
продолжающаяся дальше самыхъ внутреннихъ сосудовъ; къ 
ней. наконецъ, примыкаетъ внутренн!Й участокъ луба, состоя- 
пий изъ широкихъ рёшетчатыхъ трубокъ, узкихъ сопровожда- 
1ощихъ клвтокъ и нБсколько болве широкихъ клфтокъ лубовой 
паренхимы. З4сь часто представляется случай наблюдать сверху 
поперечно-расположенныя р%»шетчатыя оластики (Фиг. 51, 4). 
Сопровождающя клётки ($), благодаря окрашенному въ темно- 
син1й цвЪтъ содержимому, выступаютъ особенно рззко. На 
внЪшней сторон древесины видны тонкостзнныя, рамально 

распохоженныя камб]альныя клЪтки, слёдующя непосредственно 
за обоими крупными сосудами и лежащей между  поелЪдними 
толетостфнной древесинной наренхимой. Затвыъ слБдуетъ внёш- 
няя лубовая часть, имфющая такое же строене, какъ и внут- 
ренняя. Въ обзихъ лубовыхъ частяхъ р%»шетчатыя пластинки 
(если таковыя захвачены разрвзомъ) легко узнаютея, благодаря‘ 
тому, что онё раздвлены на участки. Смотря по стаи разви- 
тя рьшетчатой пластинки, участки эти продыравлены большей 
или меньшей величины отверет1ями. Въ боле старыхъ рвшет-- 
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чатыхъ трубкахъ отверет1я уже и выетланы сильно преломля- 

ющимъ свътъ веществомъ (такъ въ А, фиг. 51). Часто рьшет- 
чатая пластинка покрыта комкомъ вещества, окрашеннаго въ 
«1олетово-синй цвътъ. Въ узкихъ рвшетчатыхъ трубкахъ, ле- 
жащихъ ив краяхъ (наружнемь и внутреннемъ) сосудистаго 
пучка, разрёзъ отдфляетъ нердко мозолистую пластинку, имЗ- 
ющую видъ однородной массы, красиваго небесно синяго цвЪта. 
Производя болЪе глубокую установку такой мозолистой плаетан- 
кя, мы можемъ доказать существован1е въ ней оЪти, принадлежа- 
щей рьшетчатой пластинкв. Разематривая поперечный разрззъ 

\, и 
ре ря ! 

Фиг, 51. СисагоЦа Реро. Части рвшетчатыхъ трубокъ. Ар—въ поперечноиъ 
разрвзз. В—РЬ— въ иродольномъ разрьзв. 4-орьшетчатая пластинка сверху. 
В и С—чаети двухъ соприкасающихсн решетчатыхъ трубокъ. О —сое иненныя 
части елизистыхъ пучковъ двухъ трубокъ послЪ обработка еврной кислотой. 
з—сопровождаюония клзтки’ и — елизистый пучокъ; р” — протоплаематичеев1й 
мвшечекъ; с— мозолистая пластинкл’ с*— маленькая односторонняя мозолистая 

пластинка боковой рВшетки. Увел. 540. 

при елабомъ увеличен1и, мы видимъ, что сосудистые пучки рас- 
положены двумя кольцами, по пяти пучковъ въ каждомъ кольцЪ, 
Пучки наружнато кольца лежать подъ выдающимися ребрами 
стебля, пучки внутренияго кольца чередуются съ наружными. 
Защиту внутреннихъ тканей стебля принимаетъ на себя кольцо 
склеренхиматическахъ волоконъ, элементы котораго окрасйлись 
гораздо темнве крупныхъ клфтокь основной ткани. Кнаружи 
отъ него лежитъ хлорохиллоносная паренхима коры и далье ти- 
пически развитая, мъотами прерваннал, блестяще-бЪлая коллен- 
хима. Въ твхь м®вотахъ, гдВ колленхима прервана, паренхима 
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коры доходитъ до эпидермиса, ‘который, въ свою очередь, не- 
сетъ въ этихъ м8отахъ устьпца. Стебель внутри полый; попе- 
речные разрззы стеблей. толщиною отъ 5--6 тт., показыва- 
ютъ намъ большие сосуды и лежацае между ними элементы въ 
пертодв ихъ развитя. Случаетея нерздко, что изъ двухь са- 
мыхъ большихъ сосудовъ одинъ не развивается; тогда другой’ 
достигаетъ колоссальнаго размра. Въ иныхъ случаяхъ оба со- 
суда недоразвиваются; наконецъ, бызваютьъ и таке случаи, когда 
оба развивалотся и оба достигаютъ колоссальной величаны. 

Раллальные продольные разрззь, правильно прошедшие 
черезъ сосудистые пучки, показываютъ намъ, что самые узще 
сосуды суть спиральные и кольчатые ; болве широк1е — точечные 
съ кольцеобразными поперечными д1лахрагмами. Оба большие со- 
суда имЪютъ стЪнки неправильно-с$тчато утолщенныя, и въ 
цетляхъ этой сЪти лежатъ многочисленныя поры. Нер%дко по. 
лучаются продольные разрфзы, заключающ!е большие сосуды съ 
цвльными еще поперечными перегородками; въ клёткахъ 
такого сосуда замчаетея тогда тонюЙ етвнкоположный слой 
протоплаемы и клЪточное ядро; нфкоторыя поперечныя пере- 
тородки здфсь уже разбухли посрединз и представляются въ 
вид двояковыпуклыхъ чечевицъ. На продольныхъ разрёзахъ 
изъ сосвлняго, болве взрослаго учаетка стебля мы видимъ, что 
въ мвотахъ, гдв были поперечныя перегородки остались лишь 
узюя кольца, прикрзпленлыя къ боковымъ стьнкамъ сосуда; 
протоплаематическое содержимое клЪтокъ, а также и ядра — 
изчезли. Тонкоствнная ткань между узкими сосудами состойтъ 
изъ удниненныхъ и раздёленныхъ поперечными перегородками 
паренхиматическихъ клзтокъ—это первичная тонкоетфнная дре- 
весинная паренхима. Сильнзе утолщенныя клЪтки между боль- 
шиуи сосудами ус$яны многочисленными плоскими порами; ихъ 
поперечныя перегородки также имвютъ поры; клётки эти при- 
надлежатъ къ толетоствнной первичной хревесинной паренхим. 
Характерной особенностью этихъ клЪтокъ является волнистость 
ихъ перегородокъ, упирающихея перпендикулярно въ сосуды. 
Въ этихъ клёткахъ древесинной паренхимы замфчается про- 
топласматическй мвшечекъ и ядро. Въ т%хъ мфетахъ, гдь 
сосуды соприкасаются другъ съ другомъ, поры ихъ окаймлены 
съ объихъ сторонъ; напротивъ, въ мЪотахъ, гл они грани- 
чатъ съ древесинной изренхимой, поры окаймлены только съ 
одной стороны, обращенной къ сосудистому пучку. 

На продольныхъ разрёзахъ мы можемъ еъ большимъ удоб- 
ствомъ изучить рёшетчатыя трубки, достигаюция здесь весьма 
значительной ширины *) (‹иг. 51, В). Съ этой цзлью погру- 
зимъ продольные разрззы въ анилиновую синь, а затвмъ бу- 
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демъ наблюдать ихъ въ глицеринЪ. Поелз продолжительнаго 

пребыван!я въ глицерин, клЪъточныя оболочки теряютъ свою 
окраску боле или менъе совершенно, между тЪмъ содержимое 

рвшетзатыхъ трубокъ удерживаетъ красящее вещество. Почти 
всв рЬшетчатыя аластинки прямыя, только н8которыя имфютъ 
навлонное положен!е; большинство изъ нихъ покрыто сильно 
преломляющимъ евзтъ мозолистымъ веществом и, благодаря 

этому, имъетъ значительную толщину (Фиг. В); это оботоятель- 
ство даетъ возможность узнать ихъь даже при слабомъ увели- 
чен!и. Въ препаратахъ, окрашенныхъ анилиновой. синью, р». 
шетчатыя птастинки принимаютъ голубую окраску. Внутри р®- 
шетчатыхъ трубокъ, заключающихъ рьшетчатыя пластинки, 
мы замчаемъ стявутый мВ шечковидный осевой пучекъ (4%); это 
пучекъ слизи, который, раеширпяеь на своихЪ концахъ, покры- 
ваетъ совершенно рьшетчатыя пластинки; онъ окрашенъ въ 
индиго син! й цвзтъ. Вонцы пучка, прилегаюпие къ рЬшетча- 
тымъ пластинкамъ, плотнёе выполнены содержимымъ ия обра- 
зуютъ такъ называемыя головки м%№шечка (срав В). Такое 
скоплен1е содержимаго замфчаетея или на обоихъ концахъ р$- 
шетчатой трубки, или только на одномъ верхнемъ. КромЪ осе- 
ваго ившечка, въ рвшетчатой трубкВ, при внимательнозь на-- 
блюден1и, замвчается тонк!Й стъикоположный слой протоплаемы 
(р7); слой этотъ можеть быть чрезвычайно тонокъ и плотно 
прилегаетъ къ стфнкамъ рьшетчатой трубки. КлЪточнаго ядра 

не существуеть. Часто въ болье молодыхъ рЬшетчатыхъ труб- 
кахъ мы видимъ, что слизистый пучокъ даетъ пузыревидные 
или червеобразные отростки, проникаюние черезъ отверет!я рз- 
шетчатой пластинки изъ одной трубки въ другую. На болфе 
старыхъ рЪЬшетчатыхъ пластинкахъ такихъ отростковъ мы 
болЪе не замвчаемъ; мозолистое вещество увеличилось въ объемВ, 

и участки рёшетки съужены; черезъ съуженныя отверстия сли- 
зистое содержимое одной рЪЬшетчатой трубки соединяется съ 
содержимымъ другой (въ В). На внвшнемъ и на виутреннемъ 
краю сосудистаго пучка, подобно тому. какъ п на поперечномъ 
разрЪз5, вплны рёшетчалтыя плаестявки, покрытыя мозолистыми 

пластинками (Фиг. 51, С} Эти мозолистыя пластинки кажутся 
очень яркими и окрашены въ небесно-син’й цвЪтъ; въ средпн®. 

мозолистой пластинки замвтна болфе или мене явственно рз- 
шетчатая пластинка; такпимъ образомъ мозолистая пластинка, 
состойтъ здфеь изъ двухъ половинокъ, принадлежашахъ двумъ 
сосфднимъ рёшетчатымъ трубкамъ и соединенныхъ отверст1ями 
въ ршетчатой плаестинкз. Въ мозолистой пластинкВ часто за- 
мзчается ньжная перпендикулярная полосатость, при челъ по- 
лоски пересъкаютъ отверет!1я р8шетчатой пластинки и обозна- 
чаютъ такимъ образомъ поровые каналы. Въ иъетахъ, гдЪ дв 

р®8шетчатыя трубки соприкасаются между собой боковыми сво- 
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ими сторонами, на общей стВнкв появляются иаленьке рьшет- 
чатые участки. Они впоелздотв!и получаютъ мозолиетую плас- 
тлнку, или съ одной стороны (5“), или съ обвихъ сторонъ и 

всл®детв!е этого становятся болфе замфтными. Подлв рвшетча- 
тыхъ трубокъ, уступая имъ значительно въ длинз, расположены 
сопровождаюция клтки (5); онф богаты протопласматическииъ 
содержимымъ и содержать клЪточное ядро. Между рвшетчатыми 
трубкали и сопровожающиий клётками видны многочисленныя, 
поперечно растянутыя поры. Решетчатыя трубки, находяпияся 
в'ь пер1одЪ развит!я, заключаютъ капельки слизи окрашенныя 
въ индиго-еин!й цвЪтъ; капельки эти еляваются для образован1я 
слизистаго пучка. Весьма поучительно подвергнуть продольный 
разрззъ изъ спиртоваго матер1але обработк® концентрирован- 
ной сЪрной кислотой; ствчки рЬшетчатыхъ трубокъ и ръшет- 
чатыя пластинки растворяются, елазястыя массы, напротавъ, 
сохраняются, и мы получаемъ препараты, подобные изображен- 
ному на Фиг. 51, р Они демонстрируютъ превосходно с00б- 
щене между рашетчатыми трубками, соприкасающимися свойми 
концами. Препараты эти можно обмыть, прибавляя у одного 
края покровнаго стеклышка воду и высасывая ее у другаго 
края помощью пропускной бумаги, а затвиъ окрасить ихъ ани- 
линовой синью. 

Для сравневля необходимо сдЪлать н%феколько продольныхъ 
разрззовъ изъ евзжаго матер!ала; рьшетчатыя пластинки здЪеь 

столь-же явственны, кахъ и на препаратауъ изъ спиртовато ма- 
тер!ала. Скоплен!я слизи на ршетчатыхъ пластинкахъ Также 
видны хорошо. Мы не находимъ здфсь однако слизпетаго пучка, 
‚отетавшаго отъ боковыхт стЪнокъ трубки, а потому это явле- 
н!е есть результатъ дЪйств!я спарта. 

Примфчане къ Х!-му упрамненгю. 

1) Срав. Зе ердепег, аз тесЪ. Рг!пе!р, раз. 8. 

2) Срав. въ особенности 4е Вагу, Уеге]. Апз%. р. 179; К. \УИЪейа, 

ВеЦтасе гиг Кеппйизз 4ез Б1еБгопгеп-Аррата4ез @1софу]ег РЛаптеп; Е. у. 

Таплсхе\узк1, Ефа4ез сошрагёез зиг 1ез фаБез ст1Бгеих, Мёт. @е ]а 306. па*. 

4ев зс. па4. 4е СпегБоиго Т. ХХИТ; Воаззо\, б42Бег. 4ег Погр. пабаг?. 

Сезе! зе В., ЗаВт. 1881 и. 1582. 
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ХИ. Упражненте. 

Осевой цилиндръ сосудистыхъ пучковъ и вторич- 

ный рость въ толщину корней. 

Строен1е осеваго цилиндра сосудистыхъ пучковъ корней !) 
мы станемъ изучать прежде всего на корняхъ обыкновеннаго 
лука, АПТало Сера. Мы можемъ заготовить обильный матералъь 
для изслЪдован1я во всякое время, заставляя луковицы проро- 
стать въ вод, въ сосудахъ, служащихъ для выращиван!я г1адин- 
товъ. — Фиг. 52 представляетъь поперечный разрЪзъ, сдЪлан- 
ный у основан1я сильнаго придаточнаго корня. Эпидермись и 
сильно развитая коровая ткань не изображены на рисункз, вид- 
ны только клфтки коры. прилегаюнис кЪ ‹эндодерм%» (е). Въ 
эндодермв (е), на ралальныхь ея стфнкахъ мы замфчаемъ 
весьма характерную темную т$нь; тнь’эта обусловливается 
волнистыми изгибами средней части стфики. Эндодерма всегда 
однослойна, и мы встрёчали ее уже на окружности сосудистыхъ 
пучковъ въ лист [115, изъ чего мы вправ заключить, что 
эндодерма свойственна не исключительно только корнямъ. Сре- 
дину цилиндра сосудистыхъ пучковъь занимаютъ въ этомъ слу- 
ча два большие лФетничные сосуда (56); въ иныхъ случаяхъ 
впрочемъ мы находимъ или одинъ только такой сосудъ или, 
напротивъ, большее ихъ число. Если корень недостаточно старъ, 
‘то центральные, & иногда и сосфде съ ними сосуды. являются 
тонкоствнными, не вполнз развитыми. Ёъ дентральнымъ, хезр. 
одному дентральному сосуду, примыкаютъ почти веегда шесть 
лзетничныхъ, болве узкихъ сосудовъ (562); за ними сл6дуетъ 
труппа. совевыъ узкихъ спиразьныхъ и кольчатыхъ сосудовъ 
($р, зр><а). Величина сосудовъ уменьшается постепенно кнаружи, а 
спиральные и кольчатые сосуды лежать здЪсь на виъшнемъ краз. 
Такимъ образомъ вь корни мы находимъ противоположное стеблю 
соотношен1е; произошло измзнен1е положен!я древесины на 180%. 
Учаетки древесины расположены въ этомъ случав въ видь 
звззды съ 6-ю лучами, и такой осевой цилиндръ получаетъ на- 
зван!е гексархнаго. Съ этими участками древесины чередуются 
участки луба (0) и это чередован1е является обстоятельствомъ, 
характернымъ для осевыхъ цилиндровъ всвхъ корней. Участки 
хубаи участки древесины отдёлены съ боковъ другъ отъ друга 
слоями паренхиматической основной ткани. Лубовые участки 
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отличаются бзлыми блестящими ствиками клзтокъ ; они состоять 
изъ нфсколькихъ р®шетчатыхъ трубокъ и сопровождающихь 
клфтокъ, различать которыя на псперечномъ разрфзВ довольно 
затруднительно. Сосуды и лубъ отдвляютея отъ эндодермы про- 
стымЪъ слоемъ кльтокъ — перикамбемъ (р) Въ концентриро- 
ванной сЪрной киелотВ весь разрёзЪ растворяется, за исключе- 
немъ лишь эпидермиса и прилегающихъ къ нему слоевъ, а 
также эндедермы и сосудовъ; поелзане окрасились въ красивый 
желтый цвфтъ. Въ эндодермЪ, измвнившей отчасти свое положе- 
н1е при дъйств1и езрной кислоты, мы видимъ теперь волнистую 

Фиг. 52. Поперечный разрьзъ изъ основанйя кр®пкаго придаточнаго корня’ 
АШата Сера. с—кора; е— эндодерма, р—периклиб!Й; а— кольчатые ссуды; 
зр--спиральные сосуды; зс и 36^ -—л\естничные сосуды; ©—лубовой учаетокъ. 

Увел. 240. 

срединную ленту въ радтальныхъ стфикахъ ея клётокъ. Такое же 
точно явлен1е наблюдается въ вамомъ наружномъ слов коры, 
примыкающемъ къ эпидермису, п, разсматривая прежнте препа- 
раты, мы убЪждаемся, что и тамъ радальныя стёнкя имфютъ 

черную тЪнь; каВтки этого наружнаго елоя прочно соединены 
между собой и образуютъ нЪкоторычъ образомъ наружную эпдо- 
дерму. называемую иначе эпидермоидальнымъ ел.емъ 2). Продоль- 

ный разрззъ показываетъ намъ сосуды съ ихъ указанными уже 

9 
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утолщенями, и при помощи кораллина мы можемъ сдфлать яв- 
ственными рёшетчатыя пластинки рёшетчатыхъ трубокъ, при- 
нимающия розово-красное окрашиван1е. Сопровождающя клЪткИ 
отличаются теперь оть ршетчатыхъ трубокъ большимъ коли- 
чествомъ содержимаго и мепьшей длиною. Волнистость ‘средней 

полосы радальныхъ  стЪнокъ энходермы, разематриваемая съ 
поверхности, представляется въ видв тьетничнаго уголщения. 
Кльтки перикамб1я имвютъ такой-же видъ, какъ и клЬтки эндо- 
дермы, только длина ихъ больше. ЗамВчательно то, что внут- 
ренняя эндодерма (ядерное влагалище) жадно поглощаетъ ко- 
раллинъ, между’ тзыъ какъ внЪшняя эндодерма, напротивь, 
остается безцазтной и этимъ отличается отъ сосъднихъ тканей. 

Для дальнЪйшаго изсяфдованя послужить намъ корень 
Асогиз Са]атиз. На поперечиомъ 1разрфзЪ вполнз развитаго 
корня (гиг. 58) мы видимъ, что лучи, состояпйе изъ сосудовъ 
(3) (превесинныя части сосудистаго пучка), не соприкасаются 
между собою въ центрВ осеваго цилиндра. Лучи эти, большею 

частью въ числЪ 8, располага- 
ются въ видЪ кольца, средина 
котораго занята сердцевиной. 
ИАрупные сосуды лежатъ, какъ 
иу АШШаю, бляже къ центру, 
мелк1е — ближе къ перпеерии. 
Участки луба (5) чередуются, 
по обыкновенно, съ группами 
сосудовъ; они отдвлены съ 

боковъ другъ отъ друга про- 
‘стымъ или двойнымъ слоемъ 
паренхиматическихь клЪтокъ 
основной. ткани, а снаружи 
отъ эндодермы (е)— одноелой- 

нымъ перакамб1емъ (р) Эндо- 
дерма состоитъ изъ плоскихъ 

Фиг. 53. Поперечный разрёзъ корня ТОНКОСТВнныхЪ клётокъ. Эндо- 
Аеотиз Са]атиз. т — сердцевина; з— дерма, перикаыб1Й и вся 06- 
участки древесины; о — участки 196%; иовная ткань въ цилиндр со- 
р - перикаибй ; е—эндодерма; с— кора. судистыхъь пучковъ плотно 

Увел. 90. р. 
набиты крахмаломъ; поэтому 

лишенные крахмала участки луба являются на разрззВ 0осо- 

бенно свзтлыми. ЁлЪтки внутренней коры раздВлены многочис- 

ленвыми воздушными каналами на однорядные слой. На перия- 
хер коровыя кльтки сближаются тёенфе и образуютЪ прочный 
многорядный слой; самый наружный гиподериальный слой коры 
состоитъ изъ рашально растянутыхъ клётокъ и образуеть здЪеь, 

какъ и въ другихъ корняхъ, наружную эндодерму, сохраняющуюся 
ВЪ то время, когда эпидермиеъ отмираетъ и разрушается. При 
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прибавленйи Вдкаго кали крахмалъ исчезаетъ изъ клётокъ, и 
тогда легко убЪдитьея въ существованши черныхъ твней на ра- 
мальныхъ стёнкахъ эндодермъ. Обработка разрЪза сврной ки- 
слотой показываетъ, что во внутренней эндодерм кутинизиро- 
вана лишь полоса, образующая тБнь, въ наружной эндодермз, 
напротивъ, кутинизирована вся наружная стЪнка. Ёлётки на- 
ружной эндодермы заклочаютъ смолу. ОбЪ эндодермы имВютъ 
механическое значен1е: он служатъ для залциты поверхности 
корня и осеваго цилиндра сосудистыхъ пучковъ; благодаря 
опробкован1ю, он обладаютъ ничтожной растяжимостью и весьма 
значительною прочностью. Для того чтобы обмфнъ жидкости 
между осевымъ цпилийдромъ и корой быль возможенъ, въ клёт- 
кахъ внутренней эндодермы опробкованы преимущественно ра- 
мальныя стфики 3). 

Поперечный разрззъ корня 118 ЙогепИпа предетавляетъ 
полнзйшее сходство съ, Асогиз въ строения осеваго цилиндра 
сосудиестыхъ пучковъ;, напротивъ того, эндодерма построена 
здЪеь иначе (зиг. 54). КлЪтки ея (е) утолщены съ одной сто- 
роны, именно съ внутренней въ 
зидЪ буквы Ш, и утолщев1я пре- 
красно слоисты. Въ нзкоторыхъ 
мветахъ можно замЪтить отдЪль- 

ныя неутолщенныя клфтки, и легко 
убзлиться, что каждая тажаял не- 
утолщенная клфтка (]), разъ она 
существуетъ,—лежитъ всегда про- 
чивъ группы сосудовъ. Эти клётки 
носятъ назване проходныхъ кл8- 
токъ (Риговеато82еет) (“} и об- 
легчаютъ сообщен!е съ окружаю- 
дей корой (с). Въ концентриро- 
ванной сЪрной кислотз слои утол- 
шеня эндодермы разбухаютъ и 
растворяются; остаютея лишь ку- 
тинизированныя срединныя плас- 
тинки, образуя нёжную перепонку 
вокругъ клЪтокъ эндодермы, а тас- 
ще и проходныхъ ЕлВтокъ. Точно 
такимъ-же образомъ ‘остаютея не- 
растворенными и срединныя пла- 

[2 - 

на“ 

фиг. 54. Часть поперечнаго раз- 
рзза изъ корня 1118 ПогепНла, 
е — энкодерма. р — перикамб1й; 
/—проходвая клЪтка; "—лубовой 
учаетокъ; з— сосудъ въ древесин- 
номъ участкЪ; с— кора, Увел. 240, 

стинки межку сосудами п въ сердцевин® -и образуютъ . н®жную, 
буро-желтую сЪть. Тангентальный продольный разрВзъ, захва- 
тивиий эндодерму, показываетъ, что продольныя полоски нпо- 
слфиней, лежация противъ древесинныхъ участковъ, состоятъ 
изъ поперемьвно расположенныхъ длинныхъ утолщенныхь кдЗ- 
токъ и короткихъ неутолщенныхъ, богатыхъ содержимымъ про- 
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ходныхЪ клзтокъ. Местами двЪ коротк1я проходныя КЛЪТки СлЪ- 
дуютъ другъ за другомъ. 

Корни двудольныхъ мене удобны для изслфлован!я, чВыЪъ 
корни однодольныхъ. Познакомившись однако съ послЪдними, 
намъ будетъ не трудно понять строеше первыхъ. Прежде всего 
сдфлаемъ поперечный разрвзъ изъ основан1я крфпкаго прида- 
точнаго корня, ‹ развившагося на побъгь Вапиле]а; герепз. 

Осевой цилиняръ волокнието-сосудистыхъ пучковъ кажется от- 
граниченнымъ отъ коры не столь рЪзко, какъ у однодольныхъ; 
при внимательномъ раземотрьн!и однако мы находпыиъ и здфеь 
на границ обоихъ эндодерму, отличающуюся черной тЪнью. 

Смотря по толщин корня, мы находимъ въ осевомъ циландрв 
4 или 5 группъ сосудовъ; болфе крупные сосуды лежатъ п 
здЪеь внутри. боле мелк!е — ближе кнаружи. У однодольныхъ 
часто одинъ внутренн1й сосудь отличается своей особенно круп- 
ной величиной; у двудольныхъ такой сосудъ ветрёчается весьма 
р8дко и у Вапиося]а: мы его не находимъ. Лучи или группы 
сосудовъ достигаютъ у Вапилеч]1$ средины цилиндра и сталки- 
ваются тамъ между собою. Впроченъ самые внутренне сосуды, 
если п достигаютъ полнаго развит1я, то очень поздно; большей 
частью они остаются въ состоян!и тонкоствнныхъ удлиненныхъ 
клЪтокъ. Участки луба чередуются, какъ и всегда, съ участ- 
ками древесины. 

Корни сосудистыхъ тайнобрачныхъ построены проще, но 
по тому-же типу, какъ и корни явнобрачныхъ. 

Процессы, совершаюциеся при начал вторичнаго роста 
въ толщину корней двудольвыхъ и голосвмянныхъ, обладаю- 
щихъ такимъ ростомъ, мы просл5димъ на корняхъ Тахиз Басса(а. 
Съ этой цвлью постараемся добыть куски корней съ молодыми 
неповрежденными развБтвленями и сдфлаемъ поперечный раз- 
рЪзъ корня, имфющаго 1 тт. толщины. Поверхность его по- 
крыта паренхиматической корой, состоящей по меньшей мёрё 
изъ 10 рядовъ клВтокъ. Самый наружный слой коры не отгрэ- 
ниченъ рЪзко, потому что настоящаго эппдермиса нзтъ. Средина 
разрзза занята осевымь цилиндромъ сосудистыхъ пучковъ, 
окруженнымъ эндодермой; послЪдняя состойтъ изъ плоскихъ, 
тонкостфнныхъ, опробкованныхъ клЪтокЪ, стфнки которыхъ по- 
бурвли и д1аметръ которыхъ значительно меньше д!аметра кл%- 
токъ коры; клЪътки эти на рамальныхъ стънкахъ иузютъ ха- 

рактерную черную тБнь. Вокругъ эндодермы развивается уси- 
ливаюций ее однорлдный с10й. Ширина клзтокъ этого слоя 
равна шаринз другихъ коровыхъ клвтокъ, и на радтальныхъ 
ихъ стёнкахъ замвчаются толетыя блестяще-желтыя кольца. Эти 
кольцеобразныя утолщен1я въ сосфлнихъь клЪткахъ  соотвзт- 
ствуютъ другъ другу, велфдетв!е чего въ разрёзв они имфютъ 
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Форму двояко выпуклой чечевицы. Осевой цилиндръ сосудистыхъ 
пучковъ заключаеть лархный древесинный участокъ, расположен- 
ный по д!аметру; на двухъ противоположныхЪ когцахъ этого 
участка лежатъ узкте спаральные сосуды, кажущеся черными; 
къ восудамъ примыкаетъ изнутри полоска, состоящая изъ тра- 
хепдовъ съ окаймленными порами, характерныхъ для хвойныхъ 
вообще. Ихъ легко узнать по свЪтло-желтымъ, сильно-утолщен- 
нымЪъ стЬнкамЪ. Трахеиды смыкаютея почти всегда въ одну 
прямую пластинку въ серединЪ цилиндра сосудистыхъ пучковъ, 
По обфимъ сторонамъ трахендовь лежатъ большею частью дву- 
рядныя полоски узкихъ тонкостЪнныхъ, содержащих крахмаль, 
ЕЛВТОКЪ ОСНОВНОЙ ткани; съ ними граничитъ еще. боле мелко- 
клЪтчатая ткань тонкостфннаго луба; наконецъ, за этимъ по- 
слъднимъ лежитъ слой, состояний изъ четырехъ рядовъ круп- 
ныхъ крахмалоносныхЪ клЪтокъ; он® смыкаютея въ полный 

кругъ, редупированный въ м$Ветахъ, лежащихъ противъ спи- 
ральныхъ сосудовъ; кругъ этотъ предетавллетъ собою пери- 
камбий 

Разсматривая теперь поперечный разрЪзъ корня въ 1,3 0%. 
толщиною, мы увидимъ, что по обзимъ сторонамъ трахеидной 
пластинки слой основной ткани, граничацИй съ элементами луба, 
началъ длиться; онъ превратился въ полоску камбля, обра- 
зующую новые трахеиды внутрь и новый лубъ кнаружи, а 
также по ту и дуугую сторону клфтки сердцевинныхъ лучей. 
Дальнзйшую дзятельность этой камб]альной полоски мы раз- 
смотримъ на корн8 толщичою въ 2 тт. и для орентирован1я 
обратимся къ нашей Фиг. 55-й. Поперечный разрёзъ по- 
казываетъ прежде всего знакомыя уже намъ части: кору (6), 
самый наружный слой которой потерялъ свои волоски; наруж- 
ный усиливаюпий слой (т), эндодерму (е) и осевой цилиндръ. 
Самый наружный слой кльтокъ перикамб1я началъь между твыъ 
АЪлиться тангентальными перегородками и превратилея въ пе- 
ридерму, состоящую-пока изъ немногихъ рядовъ. По объимъ еторо- 
намъ трахеидной пластинки (#) мы видимъ внутренн!Й недзятель- 
ный елой основной ткани— такъ называемую соединительную ткань; 
далве вновь образовавийеся, радально-расположенные трахеиды 
(2’) оъ многочисленными сердцевинными лучами. Прибавивъ ЕъЪ 
препарату Вдкаго кали, мы съ большимъ удобствомъ можемъ ор1ен- 
тироваться относительно расположен!я этихъ частей. Сосуды (5) на 
концахъ средянной пластинки, темнъе очерченные, выступаютъ 
ясно. Срединная трахеидная пластинка (#) й вторичные, про- 
изведенные камб1емъ трахеиды ({’) окрашиваются въ красивый 
желтый цвётъ; соединительная ткань остается бЪлой. — Вто- 
ричныя древесинный полоска имзютъ плоеко-выпуклую Фориу, 
заостряютея къ своимъ концамъ, но не заходятъ дальше со- 
судовъ. На внёшней сторонз древесины мы находимъ камб1й и 
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кромз него вторичный лубъ (5'’); послвдн!й послв обработки 
вдкимъ кали кажется бълымъ, и только отдвльныя клВтки (К) 
представляются черными; это тв клфтки, въ стфнкахъ которыхъ 
заключены кристаллы щавелево-кислой извести. Первичный зу- 
бовой участокъ (0“) лежитъ сплющенный на внЪшней сторон® 
вторичнаго. Въ перикамб!В послВ дъйетв!я Вдкаго кали высту- 
паютъ явственнве, чВыъ прежде, благодаря желто бурому содер- 
жимому, одиночныя неопредвленной Формы клётки: он заклю- 

чаютъ смолу. Пробковый слой, происшедиий изъ наружныхъ 

5) р 
26 СЯ ах 

к 

рН “ 

хх ме АБ 

Фиг. 55. Поперечный разрёзъ ворня Тахиз Ъассвфа посл® начала роста въ 
толщину. с—-кора; т-усиливаюцщиИЙ слой; г— эндодерма, р—периканб1й; #— 
спиральные сосуды; "первичная трахеидная пластинка, /—полоска освовной 
ткани, #’ — вторичные трахеиды съ сердцевинными лучами; о”’ — вторичный 
лубъ; ©’ — сдовленный первичный зубъ; К — клётки вторичнаго луба съ кри- 

сталлами въ ствикахъ; г—клфтки перикамб1я, содержешщия смолу. Увел. 42. 

клЪтокъ перикамб!я, окрашивается отъ дЪйствя кали въ желто- 
вато-зеленый цвзтъ; утолщенныя кольца усиливаюшаго эндо- 
дерму слоя являются блестяще-желтыми; пробковый слой сплю- 
щиваетъ эндодерму. 

Далфе язслВдуемъ еше поперечный разр®зъ корня въ 9 тт. 
толщиною, который сбросилъ уже свою кору и иметь темно- 
бурую поверхность. Поперечный разрёзъ представляетъь намъ 



‚ ХЦ. УпРАЖНЕНТЕ. 135 

замкнутое древесинное кольцо, и еслибы не первичная трахе- 
идная пластинка, занимающая здесь м$фето сердцевины, такой 
разрЪзъ нельзн-бы было отличить отъ разрзза ствола такой-же 
толщины. Сосуды на концахъ трахеидной пластинки можно ви- 
дъть теперь съ трудомъ; пластинка окружена крахмалоноеною 
соединительной тканью, которая замвняетъ здфеь н®которымъ 
образомъ сердцевинную трубку, и съ которой соединяются ста 
рьйцие сердцевинные лучи. Оба древесинные участка слились 
между собой передъ группами сосудовъ, п серддевинный зучь 
вЪ этомъ мЪетВ не отличается особенной шириной. Поверхность 
покрыта замкнутымъ пробковымъ слоемъ, образовавшимея изъ 
наружныхъ клВтокъ перикамбая. Наружная кора состоитъ изъ 
вторичнаго зуба и уллиненныхъ сердцевинныхъ лучей; ткань, 
замвняющая здЪсь первичную кору, состоитъ изъ увеличенныхъ, 

отчасти размножившихся и плотно набитыхъ крахмаломъ кяв- 
токъ перикамбтя. 

Продольные разр$зы этихъ корней предетавляютъ инте- 
ресъ по стольку, по скольку при ихъ помощи мы можемъ убЪ- 
диться, что срединная трахепдная пластинка состойтъ изъ та- 
кихъ-же точно элементовъ, какъ и вторичная древесина. На 
концахъ этой пластинки мы находимъ здЪеь снова епиральные 
сосуды и констатируемъ, что кльтки эндодериы имзютъ весьма 
ничтожную высоту, между твыъ какъ клфтки слоя, увсиливаю- 
щаго эндодерму, гораздо крупн%е, и высота ихъ превосходить 
даже высоту сосфднихъ клётокъ коры. Отъ го заллина трахеиды 
принимаютъ краспвый коразлово-красный пуьуъ, какъ на по- 
перечныхъ, такъ и на продольныхъ разрёзахъ; становятся за- 
ивтными и рёшетчатыя пластинки въ первичномъ и во вторич- 
номъ лубЪ. Кольца въ клёткахъ слоя, усиливающаго эндодерму, 
жадно поглощаютъ кораллинъ. 

Примфчанге къ ХИ-му упражненю. 

1) Ое Вагу, Уегв1. Апаб. раг. 365; тамъ и старая литература; ОЦ- 

у1ег, Апп, 4. 36. пэф. Воф. УГ зег. ХТ В&., рав. 5 и сл. 

. *) Срав. у. Нбвие]. Зыфег. @. К. АК. 4. У1вз. ш У еп, ше. па- 

4иу\у139. С1. Ва. ЬХХУГ. Г АША. 1877, рас. 642; ОПчет, 1. с. 
3) бен\епдепег, АБЬ. 4. Ке1. Ак. 4. Уве, ш ВегИп 1882. ГПле 

Бери фивеВе14еп, ип@ 16те Уегэ4ёткопреп. 

*) Срав. Бевчтепепег, 41е ЭерифизеВе!Ает, рав. 13, 
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ХПИ. Упражнене. 

Сосудистые пучки папоротниковь и плауновыхъ. 

Познакомимся теперь ео строен1емъ сосудистыхъ пучковъ 
въ стебляхъ й листьяхъ папоротниковъ. Сосудистые пучки по- 
строены зк5еь концентрически, при чемъ древесина окружена 
лубомъ со везхъ стороиъ или почти ео вефхъ сторонъ. Мы из- 
бираемъ для изельдованя Р4ехг1з аапШпа; на этомъ объектв 
легче всего уразумВть строен!е пучковъ, хотя онъ, благодаря 
склеренхиматическимъ волокнамъ основной ткани, препарируется 
не легко. Лучше всего рёжется корневище вблизи точки роста, 
& также черешки молодыхъ листьевъ. На такихъ разрёзахъ мы 
находимъ сосудистые пучки вполнз развитыми, между тВмъ 
какъ основная ткань не имфетъ еще своихъ характерныхъ 
утолщений. Строене сосузистаго пучка въ корневищь и въ ли- 
стовоиъ черешкв одинаково, и для ор!ентирован!я послужитъ 
наиъ Фиг. 56. представляющая поперечный разрфзъ пучка изъ 
основан1я лиетоваго черешка. — Правда, что соображен!я каса- 
тельно разивровъ рисунка заставили избрать маленьк!й сосу- 
дистый пучекъ, тьмъ не менбе вс элементы, входяще въ со- 
ставъ его, достаточно ясно представлены на нашей =игурф. 
Прежде всего бросаются въ глаза большие пветничные сосуды 
съ окаймленными порами (36); точно также утолщены и болве 
мелюе сосуды и только н3которые, примыкающ!е къ обоймъ 
концамъ древесиннаго участка — элементы протоксилемы, утох- 
щены спи ›ально (37). Сосуды въ тьхъ мвотахъ, гдв они не сопри- 
касаютея другъ съ другомъ, окружены плоскими, сохержащими 
крахиаль клЬтками (р), которыя и здЪсь мы можемъ назвать дре- 
весинною паренхямою. Сосуды и древесинная паренхима обра- 
зуютъ вывВстЪ древесину, которая почти совершенно окружена 
лубомъ; послВдн1Й граничитъ съ древесинной паренхимой — р%- 
шетчатыми трубками (5), сопровождающия клфтки (5) которыхъ 
суть узшя клЪтки, лежащ]я дальше кнаружи. Эти сспровождаю- 
шИя клвтки богаты содержимымъ, но, какъ показываетъ реакщя 
на 1одь, содержать прогопласму, а не крахмалъ. Крахмалонос- 
ныя клётки ветрёчаютея здвсь только одиночно. Перифхер1я лу- 
ба занята слоемъ еще боле узкихъ толетоствиныхъ эзлемен- 
товъ протоглоэмы. МЛубъ окруженъ простымъ одноряднымъ 
крахмалоноснымъ слоемъ (рр), который, по своему положентю, 
но не по происхождению, представляетъ сходство съ перикам- 
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блемъ и можетъ быть названъ перифлоэмоиъ. Периолозиъ окру- 
женъ тонкоствнной, но лишенной крахмала и опробкованной 
эндодермой (е), которая на раальныхъ ствнкахъ имъетъ темную 
тънь. АлЪтки периФлоэма и клвтки эндодермы расположены со- 
отввтетвенно другъ другу, что указываетъь на ихъ происхож- 
ден!е изъ одной общей материнской клБтки. Древесинный уча- 
стокъ на обоихъ евоихъ концахь граничитъ съ перифлоэмомъ 
или съ протофлоэмомъ; такииъ образомъ въ этихъ двухъ мё- 

Фиг. 56. Поперечный разрёзъ сосудистлго пучка изъ листоваго черешка Р4ег1з 
аЧи1 та. ас — льстничные сосуды; зр — спиральные сосуды; въ льетничномъ 
сосудВ зс*-— часть станки, продыравленной л®стничнообразно: ф—древесинная 
паренхима; о—р®шетчатыя трубки; з—с''провождающ!я клётки; рг-протое- 

л0эмъ; рр —периелоэмъ; е—эндодерма. Увел. 240. 

стахъ лубъ прерванъ совершенно или почти совершенно; между 
твиъ какъ подобнаго перерыва можетъ и не быть у другихъ 
папоротниковъ. Весьма часто при рЪзан!и, ствнки клётокъЪ эндо- 
дермы разрываются, велдетв!е чего сосудистый пучокъ отяз- 
ляется отъ основной ткани. Ильтки основной ткани, примы- 
кающля къ эндодермв, иветами сильно утолщены и окрашены 
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въ желтовато-бурый цвётъ. Поперечный разрфзъ корневища, по- 
казываетъ подъ темио-бурымъ эпадермиеомъ побурфвшую и ку- 
тинизированную паренхиматическую ткань, которая  далЪе 
внутрь становится безцвётной и содержитъ крахмалъ. Эта кра- 
хмалоносная основная ткань пронизана сосудистыми пучками и 
красно-бурыми склеренхиматичеекими волокнами; послёди!я об- 
разуютъ пластинки, лежапая между сосудастыми пучками и 
расположенныя болзе или мензе параллельно этимъ пучкамъ. 
Перихерическе сосудистые пучки на внъшней своей сторон въ 
непосредетвенномъ соединен!и съ эндодермой усиливаются та- 
кими-же склеренхиматическими волокнами, которыя представля- 
ютъ собою механическую ткань. Въ листовомъ черешкЪ мы на- 
ходимъ тоже самое, только здесь ветрчаетея еще гиподермаль- 
ное кольцо красно-бурыхь склеренхиматическихъ волоконъ, при- 
легающихъ къ эпидермису. На продольномъ разр%з5 корневища 
или листоваго черешка мы находймъ снова широк!е лзстнач- 
ные сосуды; конечныя ихъ плоскости еильно наклонены, съ 
лъетнично. окаймленными порами и отчасти продыравлены '). 
На боковыхъ ствнкахъ, разивляющихъ два сосуда, весьма, легко 
констатировать, что поперечно растлнутыя поры окаймлены съ 
объихъ сторонъ (замыкающая перепонка посрединв утолщена); 
напротивъ, на стёнкв сосуда, граничащей съ кльткой древесин- 
ной паренхимы, поры окаймлены только еъ одной стороны (за- 
мыкающая перепонка не утолщена). Продольный разрьзъ за- 
ключаетъ также одинъ изъ спиральныхь сосудовъ, и кромЪ 
того, при тщательномъ изолфдовани, мы находимъ здесь рёшет- 
чатыя пластинки рашетчатыхъ трубокъ; при помощи кораллина 
мы можемъ сдвлать эти пластинки болёе явственными и убЗ- 
диться, что конечныя р%®ёшетчатыя пластинки сильно наклонены 
и раздьлены полосками утолщен1я на многочисленные участки. 
Еромв того и боковыя ствики рЬшетчатыхъ трубокъ несутъ 
ситовидныя поры. Подль ршетчатыхъ трубокъ лежатъ узкя 
сопровождаюния клЪтки съ мелко-зернистымъ содержимымъ и 
ядромъ; подлв сосудовъ-—крахмалоноеныя, сравнительно коротк!я 
ЕлЬтки кревевинной паренхимы. Содержания крахмалъ кл%ткл 
периелозма представляютъ сходство съ древесинной паренхимой. 
Красно бурын длинныя и заостренныя на концахъ склеренхи- 
матическя волокна основной ткани имвютъ на свойхъ ствикахъ 
тонкя поры. 

Для насъ будеть не безъинтересно раземотрёть также по- 
перечный разрёзъ листоваго черешка Ро] урод1иш уп] 5 аге. 
Сосудистые пучки снабжены здесь очень толетымъ влагали- 
щемъ, которое соотвЪтетвуеть однако не энходерм8, а усилива- 
ющему эндодерму слою; елой этотъ, состояпйЙ изъ одного ряда, 
ЕлЪтТокЪ. утолщенъ только на внутренней своей сторонз, при- 
чемъ слои утолщен!я окрашены въ темно-бурый цвзтъ, Соб- 
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ственно эндодерма лежитъ внутри усиливаюцщхего слоя, и ея 
кЛЬтТки текъ сильно едавлены, что съ трухомъ можно разли- 
чать ихъ. ДалЪзе внутрь слздуетъ однорядный крахмалоносный 
перифлоэмъ; затВыъ ткань луба, состоящая изъ клЪтокъ одина- 

ковой ширины. Сопровождаюц!я клВтки ` отличаются своимъ 
содержимымъ и, какъ оказывается. перемзшаны съ рьшетча- 
тыми трубками. ‘Тесно скученные кругъ подлЪ друга сосуды 
окружены снаружи простымъ слоемъ крахмалоносной древесин- 
ной паренхимы, которая на обоихъ узкихъ концахъ древесин- 
наго участка можетъ достигать до перифлоэма. 

СлдЪлаемъ еще поперечный разрёзъ листоваго черешка 
Эео1орепат! им уч1юаге, въ которомъ. два сосудистые 
пучка слились въ одно. Два древееинные участка лежать пови- 
димому вь одномъ сосудистомъ пучкф, вЪрнЪе въ комплекеь 

сосудистыхъ пучковъ, лежатъ или другъ подлВ друга, или сли- 
ваютея, образуя хигуру Х. Утолщенныя ножки хигуры обращены. 
къ верхней поверхности листоваго черешка; но концахъ но- 
жекъ лежатъ боле мелк1е сосуды и‘отъ концовъ верхпихъ но- 
жекъ отходятъ часто маленьк1е сосудистые пучки, Вев клётки 
лубоваго участка одинаковой величины, но и здВеь сопровож- 
даюпя клётки отличаются евоимъ еодержимымъ; он перемз- 
штаны съ рашетчатыми трубками. По бокамъ Фигуры периз- 
лоэмъ представляется многоряднымъ и н»сколько сильнзе утол- 
щеннымъ. Визшнее очертанле пучковаго комплекса предетав- 
ляеть три желе  Зразныя углубленя; одно сверху и два по 
бокамъ; въ ме. дл ь, соотв тствующихь этимъ углублен1яиъ, за 
эндодермой. лежатъ пластинки, состояпая изъ красно-бурыхъ, 
утолщенныхъ почти до изчезновенйя полости, еклеренхиматиче- 
скихъ волоконъ. Выше въ листв древесинный участокъ прини- 
маетъ постепенно Форму буквы Т; три секлеренхиматичесве 
пучка хотя и редуцированы, но все еще здВсь сущеетвуютъ. 

Гораздо большее усложнеме вотрёчаемъ мы въ осевомъ 
цилиндрв сосудистыхъ пучковъ видовъ Гусоройшю; намъ не 
трудно будетъ понять ихъ строеше, посл того какъ мы вид®зи 
уже сливииеся пучки въ черешкв Эсо]оревдгю. У Гусород1ат 
мы пивемъ также дВло съ смяшемъ многочисленныхъ сосуди- 
стыхъ пучковъ въ одинъ осевой дилиндръ. Для изелфдован1я 
мы возьмемъ Гусородцаа сотр!апатат, хотя п веяй другой 
видъ можетъ служить для этой пЪли; у всвхъ видовъ Гусоро- 

91 мы находимъ въ общемъ одинаковое строене, съ незна- 
чительными лишь отлич1ями. Мы облегчимъ себв задачу, окра- 
шивая поперечные разрззы зводнымъ растворомъ сахранина. 
Для ор1ентирован!я пусть послужить намъ прилагаемый рису- 
нокъ (иг. 57). На поперечномъ разрзз$ Гусород 1 сошр]арпа- 
т мы видимъ снаружи эпидермисъ (ер); далве клётки коры, 
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аметръ которыхъ постепенно уменьшается, толщина же ст%- 
нокъ увеличивается по направлен!ю внутрь. и которыя образу- 
ютъ плотное склеренхиматическое влагалище; мы назовемъ его 
внышнимъ влагалищемъ (56). Впрочемъ между этими сильно 
утолщенными элементами коры замъчаютеся маленьк!я. напол- 
ненныя воздухомъ, межкльтныя пространства. Наружныя кл6тки 
коры окрасились отъ сахранина въ вишневый цвзтъ, внутрен- 
ня, сильнзе утолщенныя — въ розово-красный. Утолщенпые 

, элементы коры внезал- 
р 7: но изчезають и даль- 

ше слБдуютъ два — 

трислоя тангентально- 
растянутыхъ  много- 
угольныхЪ  КЛЪТокЪ, 

плотно соединенныхъ 
между собою и окра- 
шенныхъ въ вишне- 
вый цвзтъ Илвтки 
эти занимаютъ м3%ето 
эндодермы, но онв 
расположены нФеколь- 
кими рлдами и лише- 
ны волнистой ленты 
или другаго какого- 
либо характернаго у- 
толщеня ; подобно 

Фиг. 57. Поперечный разр8зъ стебля Бусород1 ит  кльткамъ эндодермы, 
сотр|апафпт. ер-—эпидерминъ: эе—внъшнее вла- ку . 
галище; + — внутреннее влагалище; рр — периъ- онф кутикуляризованы 
309м; сз—лЪестничные сосуды; зр—кольчатые и И ПРОТИВОСТОЯТЪ дЪЙ- 
сииральные сосуды; «— лубовые участки. Увел. 26.  ств!ю еБрной кислоты. 

Мы назовемь ихъ 
внутреннимъ влагалищем ($). Далзе слвдуетъ много рядовъ 
изод1аметрическихъ на поперечномъ разрёзВ клЪтокъ съ 6%- 
лыми блестящими какъ-бы разбухшими стЪнками, содержа- 
щихъ часто крахмалъ; кльтки эти при продолжительномъ 
двйстви реактива принимаютъ оранжевую окраску; при не- 
продолжительномъь его дЪйстви — не окрашиваются вовсе. 
Онъ занимають мЪсто перикамб1я и могутъ быть названы, 
какъ ий у папоротниковъ. перихлоэмомъ (рр). Затвиъ бросаются 
въ глаза полоски древесины, окрашенныя въ превосходный 
вишнево-красный цвзтъ. Он соетоятъ изъ широкихъ лЪетнич- 
ныхъ сосудовъ (36), прилегающихъ непосредственно другъ къ 
другу и на узкихъ свойхъ коннахъ изъ элементовъ протокси- 
лемы, т. е. узкахъ кольчатыхъ и спиральныхьъ сосудовъ (3р). 
У Гусоре4шм сошр]апайию древесинныя полоски располагаются 
поперегъ осеваго цилиндра болВе или менфе параллельно другъ 
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другу; онз вогнуты на одной своей сторонЪ и соотв тетвенно 
выпуклы на другой. Принявъ во вниман!е естественное положе- 
н!е приподнимающагося вверхъ стебля, мы можемъ убЪдитьея, 

что древесинныя полоски параллельны поверхности почвы и 
вогнутыми евоими сторонами обращены вверхъ. Маленьке со- 
судиетые пучки, отходящ1е въ злиетья, ветупая въ центральный 
цилиндръ, примыкаютъ  здЪеь, какъ и у папоротниковъ, къ 
групп спиральныхъ сосудовъ древесинной полоеки. Древесин- 
ныя полоски образуютъ нерздко анастомозы, какъ это можно 
видЪть на нижнихъ полоскахъ прилагаемаго рисунка. Въ пря- 
мыхъ стебляхъ Гусород1ат Зе]асо ве древесинныя полоски сое- 
динены между собою и образуютъ звфзду. Древесинныя полоски 
окружены одноряднымъ слоемь тонкостзнныхъ узкихъ клЪтокЪъ, 
которыя мы можемъ назвать, какъ и у папоротниковъ, клЪт- 
ками древесинной паренхимы; на концахжъ своихъ полоски при- 
легаютъ къ ткани периелоэма— элементами протоксилемы и дре- 
весинной паренхимой. Между полосками древесины лежатъ 
кльтки съ бвлыми, сильно преломляющими свътъ стЪнками; он$ 

узки, и только ередн1Йй рядъ отличается н$феколько большимъ 
11аметромъ- Эти участки ткани представляютъ лубъ; широве 
ихъ элементы суть рёшетчатыя трубкки (5). При особенно 
удачномъ окрашиван!и стфнки рфшетчатыхъ трубокъ кажутся 
розово-красными, между тзмъ какъ остальные элементы луба 
безцвзтны. На концахъ полосокъ, образуемыхъ рьшетчатыми 
трубками, лежатъ элементы протоФлоэмы, отличалош!еся узкими 
полостями; они прилегаютъ къ перифлоэму,. крупныя клЪтки 
котораго рЪзко отграничиваются отъ лубовыхъ и древесинныхъ 
участковъ. — При изготовлен!и препаратовъ. внутренняя часть 
осеваго цилиндра, состоящая изъ луба и древесины, легко от- 
дъляется отъ перихлоэма. На пропольномъ разрзз мы видимъ 

снаружи эпидермиеъ; далЪе косо расположенных широк!я кл тки 
коры; затвыъ склеренхиматическ1я волокна наружнаго втагалища; 
дальше внутреннее влагалище изъ удлиненной паренхимы; пери- 
ФЛоэмЪ съ бвлыий толетыми стфнками и косыми поперечными 
‘перегородками; лестничные сосуды и узк!е, частью сильно рас- 
тянутые кольчатые и спиральные сосуды; наконецпъ, элементы 
зуба; поелЪдн1е представляютъ длинныя клфтки съ болве или 
мензе косыми перегородками. Даже при помощи кораллина и 
анилиновой сини весьма трудно доказать здЪсь присутств:е ма. 
ленькихъ косыхъ рьшетчатыхъ пластинокъ. Только широмя 
кльтки. луба суть рьшетчатыя трубки; многочисленные узме, 
съ блестящимъ зернистымъ содержимымъ олементы суть сопро- 
вождаюния клътки. | 

Примучане къ ХШ-му упражнению. 

:) Срав. 4е Вагу, Уего]1. Апафоте, раз. 170. 
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ХГУ. Упражнене. 

Пробка, чечевички. 

Мы уже имЪли случай познакомиться на разлячныхь объ- 
ектахъ съ образовамемъ и строенемъ пробки. Тъмъ не менъе 
обратимея еще разъ къ этому предмету еъ цфлью изучить че- 
чевички и изелвдовать ближе строене стЪнокъ пробковыхъ 

ЕЛЬТОКЪ и ихъ реакши 1). 
Поперечные разрЪзы черезъ взтку ЗашЪисиз листа, тол- 

щиною приблизительно въ 8 70т., показываютъ намъ сосуди- 
стые пучки, соединенные уже между собою межпучковымъ кам- 

; б1емъ и расположенные во- 
и кругъ широкой крупноклЪтча- 

той сердцевины. ВЁамб!альное 
кольцо начало уже свого дЪя- 
тельность и, какъ внутри со- 
судистыхъ пучковъ, такъ и въ 
промежуткахъ мёжду ними об- 
разовало уже обычнымъ спо- 
собомъ вторичную древесину 
внутрь и вторичный лубъ кна- 
ружи. Первичные участки луба 
усиливаются внаружи склерен- 
химатическими волокнами. К,о- 
ра состойтъ изъ 10 —15 рядовъ 

клЬтокъ. Выдающ!яея на по- 
верхности стебля ребрышки 
содержатъ сильный гиподер- 

ыы я мальный слой колленхимы, ко- 

Фиг. 58. Поперечный разрёзъ поверх- ТОорый въ промежуточныхъ бо- 
ноети молодаго стебля Зато цеиз п1ега. роздкахъ состоитъ лишь изъ 
Эцидермиеъ; р — Феллогенъ, сфи © — двухъ-трехъ рядовъ клётокъ. 

мы УЖО" Похь уотьщаия вой полшеи 
химы прерванъ зеленою па- 

ренхимою коры, простирающеюся до эпидермиса. Въ участкахъ 
стебля въ 4 тт. толщиною начинается образован!е пробковаго 
слоя тангентальнымъ двлен1емъ наружныхъ клётокъ колленхимы, 
прилегающихъ непосредетвенно къ эпидермису. Внутренняя изъ 
пвухъ, образовавшихся благодаря такому двленю, дочернихъ 
ЕЛЬТОокЪ длится еще разъ, и затвиъ средняя изъ нихъ начи- 
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наетъ Функщонировать, кавъ клётка пробковаго камб1я; ее легко 
узнать и тогда, когда перидерма сдвладась уже многорядной 
(таг. 58, р). На вньшнемъ краю даждаго ряда лежитъ наруж- 
ная, На внутреннемь—-внутренняя часть первоначальной клЪтки 
колленхимы (с{). Ёъ внутренней ея чзсти примыкаеть снаружи 
плоская клЪтка (№), которая и есть кдЪтка камбя или Фелло- 
гена. ЁромЪ того на удачныхъ поперечныхъ разрёзахъ можно 
убЪлиться, что образовантю` спилошнато пробковаго слоя пред- 
шествуетъ нзкоторый своеобразный процесеъ, начинающёйся 
подъ устьицами. Первичныя клётки коры, окружаюция дыха- 
тельную полость, начинаютъ длиться, и длен1я переходятъ 
по бокамъ на сосЪдыля колленхихатическ!я клзтки. Вскор подъ 
устьицемъ образуется менисковидный слой дБлящихея клЪтокъ 
(Фиг. 59, 0), образующий кнаружи безцввтныя округляющуяся 
кльтки (1), кнутри клётки пробковой коры (р4) (хеллодерма). 

Фиг. 59. Поперечный рэзрззъ черезъ чечевичку Зат5цепв п1ота. г эпидер- 
мисъ; рй-—Фелхогенъ; /—выполняющ]я клтки; р{—камб1й чечевички; рд—оел- 

лодерма. Увел. 90. 
. 

Верхн1я клётки получаютъ назван!е выполняющихь клфтокъ; 
он бурвютъ, но не подвергаются опробкован!ю и, по мврь 
увеличен1я ихъ чиела, оказываютъ такое сильное давлен!е на 
эпидермисъ, что посльдн!Й разрывается щелеобразно. Такъ об- 
разуются поры коры или чечезички. Разсматривая ввтку нево- 
оруженнымъ глазомъ, мы замВтимъ чечевички въ вид малень- 
кихЪ бороздокъ, ограниченныхъ двумя губовидными утолще- 
в!ями. Особенно р%зко бросается въ глаза бурая окраска вы- 
полняющихь клВтокъ. На боле молодыхъ частяхъ стебля че- 
чевички имвютъ видъ удлиненныхъ, нзеколько выпуклыхъ ПЯТ-. 
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нышекъ: еще боле ранн!я стад1и отличаются евЪтлой окраской; 
въ такихъ м$етахъ слфдуетъ двлать разрззы, если желательно 

прослфдить начало развит!я. Лишь поезЪ разрыва эпидермиса 
въ сосвднихЪъ колленхиматическихъ клЪткахъ начинаются дЪле- 
н1я, результатомъ которыхъ является образование перидермы. 

Выполняюция клЪфтки чечевичекъ изолированы другъ отъ 
друга; по мврЪ того, какъ снар\ жи лежаш!я клВтки дезоргани- 

зуются, образуются новыя, благодяря дЪятельности камб}я. Про- 
межутки между выполняющими клЪтками наполнены воздухомъ; 
посредствомъ ихъ внутренняя ткань ствола сообщается съ внфш- 
ней атуосферой; онз замфняютъ собою устьипа на старыхъ ра- 
стительныхъ частяхъ, на которыхъ начинаетея образоваше 
пробки. На зиму образуются болзе плотныя и болёе прочныя 
выполняющая клзтки Собственно замыкающаго слоя изъ узкихъ 
болфе плотно соединенныхъ между собою клътокъ зимою у Бат- 
Бисиз не существуетъ; у многихъ другихъ растен!й, напротивъ, 
кромЪ такого замыкающаго слоя находимъ еще подобнаго-же 
строен1я ‹промежуточныя полоски», появляюпИяея временно 
между выполняюшими клЪтками въ течеми пер!ода вегетацаи. 
Альтки замыкающаго слоя и промежуточныхъ плаетинокъ 
опробкованы, но оставляютъ между собою радлально располо- 
женныя межкл®тныя пространетва, такъ что полнаго закупори- 
ван1я не происходитъ 2). На болфе старыхъ частяхъ ствола 
ЗатБисиз перидерма получаетъ продольныя трещины; он про- 
ходятъ черезъ чечевички, не повреждая ихъ. Чечевички сохраня- 
ются на очень старыхъ стволахъ въ то время, когда наружные 
слои перидермы отелаиваются. 

Строеше пробковыхъ клзтокъ слфдуетъ изучать прежде 
всего у Суйзиз Гафигвит, такъ какъ здЪеь клЪтки эти весьма 
сильно утолщены. Поперечные разрззы коры старыхъ стволовъ 
показываютъ, что перидерма состойтъ изъ однородныхъ пробко- 
выхъ ЕлЬТтокъ. ИлвВтки эти расположены правильными радаль- 
ными рядами; самыя молодыя изъ нихъ безвётны, боле старыя 
окрашены въ желтый цвзтъ и старьйиия— въ желто.бурый. КлЪтки, 
лежашля на перихер!и, растянуты въ тангентальномъ направлев1и 
почти до исчезновен1я полостей Вев пробковыя клВтки сильно 
утолщены, преимущественно на пн шней ихъ стпронЪ. Даже безъ 
помощи реактивовъ легко различить въ стЪнЕВ нЪжный средин- 
ный слой, раздьлнюцИЙ каЪтки другь отъ друга, толстый яв- 
ственно слойстый вторичный слой утолщен1я и на внутренней 
сторонз посл®дняго—третичный слой. Такимъ образомъ перего- 
родка, раздьляющая двЪ клётки состоптъ изъ 5 явственныхЪъ ело- 
евъ: срединнаго слоя, одревеен®вшаго и представляющато первич- 
ную перегородку; двухъ вторичныхъ слоевъ утолщеня, которые 
одни здЪеь опробкованы; двухъ третичныхъ слоевъ утолщеня, 
часто обнаруживающихь реакцию на клзтчатку и потому назы- 
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ваемыхъ клытчатыми слоями; въ данномЪ случаЪ послфдн!е не. 

мяого одревеензли. Отъ хлор-цинк-1ода, пробковыя клВтТки окра- 

шиваютея въ желтый или бурый цвЪтъ, молодыя темнзе взрос- 
лыхъ; третичные слои окрашиваются темнфе другихъ.—Харак- 
терными реактивами для пробковаго вещества или суберина 
нвляется кали, см®сь для мацераща и хромовая кислота 3) Обра- 
ботавъ разрззы Фдкимъ кали, мы убфдимея, что пробковыя 
клЪтки окрасились въ желтый. цвЪтъ. Подогрзвая осторожно 
разрфзъ на предметномъ стеклышк%, мы вокорз замфтимъ, что 
интенсивность желтато окрашиван1я ‘усиливается. Съ мацера- 
п1онною смесью (хлорновато-кислый кали и азотная кислота) 
получается реаклля цериновой кислоты. На холод смесь дЪй- 
ствуетъ такимъ образомъ, что пробковыя клзтки принимаютъ 
желто-бурую окраску, и всЪ части ихъ становятся болфе явет- 
венны; если теперь подвергнуть препаратъ кипячен1ю на пред- 
метномъ стеклышк$, прибавлья по мёрВ надобности резктивъ, 
то отъ разрьза остаются только опробкованные слои оболочекъ; 
слои эти въ конц концовь разбухаютъ и сливаются въ без- 
цвётную шарообразную массу. Это такъ называемая периновая 
кислота, растворнющаяся въ алкоголв и особенно легко въ 
эФирз. Если на разрфзы дёйствовать концентрированкой хро- 
мовой кислотой, то въ результат остаются и зд$еь только 

опробкованные слой клВтокъ. По прошествии долгаго времени 
они становятся до того прозрачными, что съ трудомъ можно 
найти ихъ, однако они не исчезаютъ. Не смотря на то, что 
срединные слои растворились, вторичные слои утолщен]я оста- 
ютея во взаимной связи. 

Бутылочная пробка (изъ @иаегсиз бифег) состоитъ изъ 
почти кубическихъ, тонкостфнныхъ, сравнительно крупныхъ 
клВтокъ, которыя переходятъ постепенно въ боле плоскля, 
сильнфе утолщенныя клфтки, обозначающая границу годичнаго 
прироста; за этими послфдними слвхуютъ снова кубическ!я 
клфтки. При дЪйетви Ъдкаго кали, разрёзъ окрашивается въ 
желтый ивЪтЪ, преимущественно утолщенныя его кл№тки; изу- 
чен!е этихъ послёднихъ показываетъ, что, какъ и у Суйз\з, 
каждая станка состоитъ изъ пяти слоевъ. — Третичный сбой 
утолщен1я и здВсь обнаруживаетъь реакшю на клфтчатку лишь 
посяв соотвЪтственной его обработки. — Резкци па суберинъ 
ухаются здзсь еще лучше, чъиъ у СуЙзиз, въ особенности ре- 
акция на периновую кислоту. . 

Весьма часто Феллогенъ образуеть не только пробковыя 
клЪтки въ центробъжномъ направлен!и, но еще и клЪтки коры, 
такъ наз. оеллодериу, въ центростремительномъ направлени. 
Феллодерма впрочемъ  рёдко достигаетъ такой значительной 
тохщины, какъ у видовъ В1фез. — Если мы приготовимъ попе- 

10 
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речные разрёзы изъ старыхъ частей ствола ЕКлЪез габгтиш, то 
подъ тоикоствннымъ, бурымъ пробковымъ слоемъ найдемъ 
прежде всего хеллогенъ, &а подъ нимъ толетый слой хлорозилло- 
носныхъ плоскихъ клётокъ коры; послвВдн!я расположены также 
рамальными рядами, совпадлющими еъ рядами пробковыхъ кдз- 
токъ. Во внутреннихъ частяхъ хеллодермы радальное распре- 
двлен!е элементовъ, волЪств!е поелздующаго растяжен1я, те- 

ряется. Самыя внутрення клётЕй хеллодермы примыкаютъ къ 
колленхимв коры. Ве ткани, образовавийяея изъ хеллогена, 
обозначаются общимъ назватемъ перидермы, & слБдовательно 
у В1Ъез перидерма будетъ состоять изъ пробки (зелема,) и проб- 
ковой коры (Феллодермы).—-Любопытно сдзлать разрЪзь: одно- 
льтнихъ взтокъ В1Ьез шотит, въ которыхъ развите пробки 
началось недавно; — здёсь легко наблюдать начало образованшя 
Феллодермы и въ то-же время убъздиться, что зеллогенъ у на- 
званнаго растемя залагается глубоко въ корз.— Ткани ствола, 
лежац!я снаружи, отдёленныя пробковымъ слоемъ и лишенныя 
притока евъжихъ соковъ, — бурзютъ и векорв отладаютъ въ 
въ видБ такъ наз. корки. , 

Паден!е листьевъ осенью совершается при помощи отдЪли- 
тельнато слоя, который образуется раньше или позже во время 
пер!оха вегетащи и пересзкаеть поперекъ листовой черешекъ. 
Этотъ отдфлительный слой представляетъь собою единетвенное 
новообразоване, находимое нами у основавя лиеточковъ елож- 
нато листа, а также у основан!я первичнаго черешка многихъ 
листьевъ (листья папоротниковъ и многихъ явнобрачныхъ). 
Место прикрфпленя листа закрывается только’ впослвдетви 
пробковымъ слоемъ или, какъ у папоротниковъ, простымъ зэ8- 
сыханемъ перизерическихъ клётокЪ. Въ другихъ случаяхъ, нэ- 
противъ, передъ паденлемъ листьевъ образуется у основаня 
первичнаго дистоваго черешка перидерма, отдзленная отъ отдз- 
лительнато слоя н%еколькими рядами округленныхъ клфтокъ, 
которая ‘поелв паденля листа начинаетъ сильно разростаться *). 
Мы разсмотримъ этотъ процесеъ подробнзе у Аезсиав Н1рро- 
сазбатили. Изелвдованте можно производить к&къ на свфжемъ, 

такъ и на спиртовомъ матер!алв съ одинаковымъ удобствомъ. 
Отдфлительный слой такъ-же какъ и пробковый слой лежатъ 
вЪ томЪъ мВотв, которое образуетъ рфзкую границу между бурою 
тканью коры и зеленою — листовато черешка; вверху граница, 
эта перееЪкаетъ уголъ, образуемый листовымъ черешкомъ съ 
пазушной почкой. Отдвзимъ листовой черешекъ вмвет8’съ при- 
легающими участками коры и слФлаемъ его продольный осевой 
разрёзъ; затвиъ помощью бритвы приготовимъ н%еколько тон- 
кихъ продольныхъ разрфзовъ, стараясь, чтобы н®которые изъ 
нихъ захватили волокнисто-сосудистый пучокъ. На такихъ раз- 
рёзахъ, сдъланныхь изъ свфжаго матерала и наблюдаемыхъ 
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въ вод, пробковый слой становится зам®тнымъ уже при сла- 
бомъ увеличении въ Видв свзтлой буроватой полоски, лежащей 
между сильно побурёвшами клётками коры и листоваго черешка, 
Въ впиртовомъ матерзалб стВики клётокъ коры и листоваго че- 
решка остаются безцвЪтны. На сторон, обращенной къ корь, 
пробковый слой явственно хкрасно-бурый; онъ состоить изъ 
6—8 радовъ клВтокъ и краями своими примыкаетъь къ пери- 
дерм вЪтвй. Его хеллогенъ лежитъ на сторон ствола; онъ 
пронизываетея сосудистыми пучками листа. Между округлен- 
ными клфтками листоваго черешка, отдфляясь отъ перидермы 
нвоколькими рядами клётокъ, проходитъ отдвлительный слой; 
онъ состоитъь также изъ нЪзеколькихъ клЪтчатыхъ рядовъ и 
легко можетъ быть ‘узнанъ, блатодаря желтой своей окрасЕЪ, 
вновь образовавшимся перегородкамъ и обильному содержимому 
его клфтокъ, заключающихь между прочимъ маленькя крах- 
мальныя зерна. Отдёлительный слой образуется незадолго до 
паден1н листьевъ, между тёмъ какъ перидерма существовале, 
уже гораздо раньше; онъ проходить также черезъ живые элё- 
менты волокнисто-сосудистаго пучка. Елётки лишены почти ео- 
вершенно запасныхъ веществъ; какъ показываетъ реакшя на 
1одъ, онф содержатъ лишь елфды крахмала. Крахмаль отсут- 
ствуетъ также въ элементахъ сосудиетаго пучка какъ въ листв, 
такъ и въ кор; за то въ кор онъ вотрёчается весьма обильно 
въ окружности сосудистаго пучка. Тонкостённые элементы с0- 
судистаго пучка выполнены сильно преломляющими свётъ мае- 
сами, которыя даютъ реакцлю танина. При изсльдовани свз- 
жихъ разрфзовъ въ вод, послёдняя вскорб `обнаруживаетъ го- 

лубую ®луоресценцию, благодаря эскулину, находящемуся въ 
вор$. Мног!я клЪтки листоваго черешк» содержать кристалли- 
ческ!я друзы или одиночные кристаллы щавелево-кислой извести. 
Обработывая препараты метильгрюнъ — укеуеной кислотой, мы 
находимъ въ клфткахь черешка остатки протопласматичеекаго 
мвшечка, кльточныхъ ядеръ и хролоФилловыхъ зеренъ. Желтыя 
зерна, происшедния волёдхетве распаден1я хлорофилловыхъ, при- 
даютъ листу его осеннюю окраску. Отдзлен1е листоваго черешка 
происходить внутри отдфлительнаго слоя, клЪтки котораго округ- 
ляются и разъединяются; волокнисто-сосудистые пучки въ ‹со- 
отвзтетвенныхъ м%стахъ при этомъь разрываются. Мфето 
прикрфилен!я листа покрыто округленными паренхиматическими 
ЕлЬтками, лежавшими между отдёлительнымъь и пробковымъ 
слоемъ, и потому кажется вначаль зеленоватымъ; ЕяЪтТЕИ эти 

бурвютъ и быстро засыхаютъ на воздухЪ. Обнаженные и ра- 
зорванные элементы сосудистато пучка отмираютъ и, какъ стн- 
ки, такъ и содержимое ихъ становится темно-бурымъ. Подъ 
этими мертвыми клфтками даже и въ волокнисто-сосудистомъ 
пучкь образуетея новый зеллогенъ. Онъ происходить вол хотв!е 
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дълемя вофхъ снабженныхъ живымиъ содержимымъ элементовь. 
Въ созудахъ, лишенныхъ протопласмы, процесеъ этотъ, само 
собой, не происходитъ; дЪляцияея окружаюция клётки векорз 
сплющиваютъ эти сосуды. Такимъ образомъ на мест прикрфо- 
ленйя хиста образуется сплошной пробковый слой постоянно 
утолщаюнИйся. Межху клъточными рядами этого слоя можно 
впослвдетв1и различать сплющевные и вытянутые концы сосу- 
довъ. Отмерше концы сосудистыхъ пучковъ въ числ 5 — 1 
торчатъ долго на щитовидной поверхности мфета прикрЪплен1я 
листа. Какъ особенно удобные объекты для изолЪдован1я опл- 
саннаго здфеь процесса, можно рекомендовать @утпос]а4з са- 
па4ел513, а также Во ша Рзеи4-Асаса ‘или Рори: ааа; 
результаты, получаемые при изелвдован1и только что назван- 
ныхъ растен!й совпадаютъ существенно съ выше изложенными. 
Если мы помзетимъ свЪж1е листья Футпос]а4из сападепз15 или 
АПап(В ов 21апди1оза во влажное, темное пространетво, то лие- 
точки первыхъ опадаютъ при малВйшемъ сотрясенши уже поел 
48 часовъ, листочки вторыхъ — на 4-й день. Продольные раз- 
р8зы черезъ мзста прикрёплен!я листочковъ показываютъ, что 
У основан!я развился отдзлительный слой. Такой-же отдвлитель- 

ный слой появляется у основан!я общаго листоваго черешка на 
6-й или 1-й день; при ‘этихъ уелойяхъ однако не образуется 
перидермы подъ отдьлительнымъ слоемъ. Для опытовъ подоб- 
наго рода могуть служить также Егах1пиз ехсее]810г и 70]8 108 
тер1а. 

Примфчаше къ Х!\У-му упражнению. 

1) Латература у 4е Вагу, Уеге1. Апаф. рас. 560; у. Новпе! Эыъег. 

4. паб. пабиту. (1. 4. К. Аеаа, 4. УГ. ш Уев, Ва. (ХХУТ. 1871. 

1) ЮераВп, Теп. ЙеЦзенг. Ё. Маагу. В4. ХУЦ. 

1) Введены Фонъ-Генелемъ, 542рег, 4. ша. лафагу. (1. 4. К. АЕза. 
4. У. ш Уйев. Ва. ЬХХУ[ рад. 522. . 

*) у. Мов1, Воё. 745. 1860. рав. 1, 132, 213. Вгемеа, ФавгЪ. 1. 
133. Воё, В4. ХИ, рас. 133; уза Тлебфет её @олбпага, ВиЦ. 4. 1. вос. 

фоё. 4е Ргапее, 28 Ли. 1882. 
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ХУ. Упражнене. 

Строен1е листьевъ и цвфточныхь покрововъ. Окон- 

чан1е сосудистыхъь пучковъ. 

Попытаемся теперь рядомъ примзровъ уяенить себ строе- 
н1е пистьевъ и цвЪзточныхъ покрововъ. Прежде всего обратимся 
къ листьямъ и именно къ такимъ гормамъ, внутреннее строене 
которыхъ обнаружаваетъ возможно ббльшую диоференцировку. 
Первымъ примфромъ пусть будеть Ва сгауео]епв, листья ко-’ 
торой сохраняють свою свфжееть большею частю даже зимою. 
Листья этого растен!я удвоенно-перистые, листочки обратно-яёце- 
видные; если ихъ разсматривать на евътъ, то обнаруживаются 
свЪтлыя точки — выфетилища выдфлен1й, наполиенныя эеийр- 
нымъ масломъ, «внутренн1я желёзы» въ ткани листа. Раземот- 
римъ эпидермисъ сначала съ поверхности и убЪдамея, что 
верхняя поверхность листа (Фиг. 60, А) вовсе не иметь ды- 

Фиг. 60. Эпидермисъ и прилегающая къ нему ткань листв Кафа етачео]епв, 
А — эпидермисъ верхней поверхности, зс — эпидермальный клёточки надъ 
виветилищами выдвленй, р—палисидная пареюхима; В-—эпидермисъ нижней 
поверхности. з — губчатая ппренхима. Наполненныя воздухомъ межельтныя 

‚ пространство въ 4 затушованы, въ В оставлены свётлыми. 

хательныхъ устьицъ, или-же эти послёдн!я ветрёчаются въ не- 
большомъ числВ, между тБыъ на нижней поверхности (В) ихъ 
много. Надъ вметилищами выдЪлен!й лежитъ большею частю 

четыре клзточки (4, 86), вакъ это можно видзть на эпидермисв 
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и верхней и нижней поверхности, Эти четыре клЪточки зани- 
маютъ средину неглубокой впадины. Въ болёе толстыхь час- 

тяхъ препарата, въ которыхъ виетилища выдфлен1й остались 

неразрзанными, въ этихъ послинихъ видна сильно преломляю- 
щая свЪтъ капля. Опуская трубку микроскопа, можно убздиться, 
что къ опидермису верхней. поверхности прилегаетъ зеленая 
ткань, состоящая изъ клёточекъ, съ округлыми въ оптическомъ 
разрвзв очертанйями (4, р). Боковыя поверхности этихъ кл®то- 
чекъ почти совершенно разъединены наполненными воздухомъ 
межклётными пространетвами. Ёъ эпидериису нижней поверх- 
ности прилегаютъ тоже зеленыя, въ оптическомъ разрВзЪ округ- 
лыя клЬточки (В, $), но въ значительно меньшемъ числ. Эти 
ЕЛЬТочки тоже разъединены воздухомъ и, раздвинутыя особенно 
сильно надъ дыхательными устьицами, образуютъ здеь больш я 
дыхательныя полости (В). Посл» этой ор1ентировки обратимся 
теперь къ поперечному разрфзу, который мы едвлаемъ въ на- 
празлен1и, перпендикулярномъ къ длинной оси листочка, по 
извфстному уже намъ методу, именно, заключивъ листокъ для 

р»зан1я въ бузинную вердцевину. Поперечный разрззъ показы- 
ваетъ намъ ткань листа или мезофиллъ, лежаший между верх- 
ними кожицами обФихъ поверхностей листа. Въ направлени 
сверху внизъ, мы видимъ сначала эпидермисъ верхней поверх- 
ности (Фиг. 61, ер'), затВиъ двойной слой параллельныхъ, сильно 
удлиненныхъ, хлорофиллоносныхъ клвточевъ, стоящихъ перпен- 
дикулярно къ верхней поверхности листа; мы ихъ называемъ 
палисадными клфточками. Мы видёли уже на поверхностномъ 
(параллельномъ поверхности листа.) разрВз%, что боковыя поверх- 
ности этихъ клёточекъ почти совершенно разъединены ; напро- 
тивъ, въ двухъ слБдующихъ одинъ за кругимъ слояхъ, концы 
ихЪъ смыкаются безъ промежутковъ. Элементы втораго пали- 
саднаго слоя (рЁ’) менфе многочисленны, чВмъ элементы пер- 
ваго елоя и потому дв палисадныя клёточки визшняго слоя 
прилегаютъ къ одной клЪточкВ внутренняго. За этими двумя 
палисадными слоями елёдуетъ рыхлая ткань, простирающаяся 
до самаго эпидермиса нижней поверхности и образуетъ сбть еъ 
большими петлями; мы называемъ ее губчатою паренхимою ; она 
содержитъ нзсколько меньше хлорофилла, нежели палисадная 
ткань, клёточки верхняго слоя губчатой паренхимы (5р') плотно 
соединены съ внутренними палисадными кхвточками и прале- 
таютъ обыкновенно къ изсколькимъ палисаднымъ кльточкамъ. 
Веб палисадныя клёточки соединяются своими няжними концами 
съ нижележолцими клЪточками, и если концы ифкоторыхъ пэали- 
вадныхъ клёточевъ кажутся свободными (какъ, напримёръ, на 
прилагаемой игур®), то это происходить отъ того, что соеди- 
неме ихъ съ другими кльточками лежитъ не въ плоскоети изо- 
бражен!я. Также точно не существуетъь свободныхъ окончай и 
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въ губчатой паренхим%, и вс клёточки соединены своими кон- 
пами другъ съ другомъ. Ёлфточки нижняго рядз губчатой па- 
ренхимы (3р’'’) удланены въ изправлени эпйдермиса нижней 
поверхности и прамыкаютъ къ нему приблизительно подъ прамымъ 
угломъ, волвдотв!е чего здБсь получаетея образован1е среднее 
между губчатою паренхимою и палясадною паренхимою. Дыха- 
тельныя полости (4) подъ дыхательными устьяцаийи (3) оста- 
ются свободными. НъЪкоторыя клзточки губчатой паренхимы 
содержать друзу щавелево-кпслой извести (№). Эти клЪточки ли- 
шены хлорофилла, имъютъ боченкообразную Форму и предетав- 
ляются какъ-бы виеящими среди зеленыхъ кл точекъ. У краевъ 
листочка внЪшейя стфнки клВточекъ эпидерипса сильно утол- 
щены. Палисадный слой становится ‘у края олноряднымъ и пе- 
реходитъ у нижней поверхности листа въ слой удлиненной губ- 
чатой паренхимы (зр’’). Сосудистые пучки лежатъ въ губчатой 
паренхим$ л наибольшЙ изъ нихъ, срединный нервъ листочка, 
простирается съ одной стороны почти до внутренняго палисад- 
наго слоя, а съ другой—до нижняго слоя удлиненной губчатой 
паренхимы. Въ самомъ сосудистомъ пучкв легко различаемъ 
болве темные сосуды и болъе свётлую лубовую часть. Лучистое 
распредвлен1е элементовъ указываеть на происходившую въ 
течен1и нЪкотораго времени двятельность камб!я. Вокругъ сосу- 
дистаго пучка существуетъ паренхимное взагалище, клЪтки ко- 
тораго уже содержатъ хлорогилловыя зерна, и къ которому при- 
крзпляются клЪточки губчатой паренхимы. Сходное строен1е им$- 
ютъ и меньшие сосудистые пучки, вакъ напримвръ изображенный 
на рисункв На поперечномъ разрЪзВ встр5чаются и еще меньше 
сосудистые пучки (23), еостоящ!е только изъ небольшаго чиела 
сосудовъ и элементовъ туба; они бываютъ непосредственно 
окружены вхагалищемъ изъ удлиненныхъ паренхимныхъ кл то- 
чекъ. Виветилища выхвленй (56) прилегаютъ къ эпидермису 
верхней или нижней поверхности. Они инвютъ округлыя очер- 
тан!я и ограничены слоемъ болфе или менве дезорганизоваи- 
ныхъ клЪточекъ, за которымъ слвдуетъ слой плоскихъ клто- 
чекъ съ зернистымъ содержимымъ и довольно толстыми бёлыми 
ствиками. Въ этимъ кльточкамъ примыкаетъ хлорофиллоноеный 
мезофиятъ. Эпадермазьныя клВточки, лежашля надъ визотилищами‹ 
выдфленй, болзе плоскя, нежели сосфдия. Летучее масло хегко 
удаляется поередствомъ алкоголя. — Поверхностные разрЪзы у 
основан!я общаго черешва обнаруживаютъ эпидермисъ изъ боле 
вытянутыхь кдёточекъ, съ дыхательными устьицами кавъ на 
верхней, такъ и на нижней сторон. Подъ эпидермисомъ лежитъ 
слой удлиненныхъ, колленхимообразныхь клвточекъ, а затвиъЪ 
уже хлороФиллоносная ткань. На поперечномъ разрззз видимъ 

сначала эпидермисъ, утолщенный съ внёшней стороны, затвиъ 
однорядный слой утолщенныхъ колленхимныхъ клфточекъ, ко- 
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торыхъ изтъ только подъ дыхательными устьицаии. Два или 
три ©лоя палислдообразно ухяиненныхъ зеленыхъ клЬточекъ 
вездв одинакопо развиты, но на нижней сторонз образуютъ 

нфеколько уензе плотную ткань. Въ этимъ елоямъ пралегаютъ 
круглыя, сначала зеленыя, а затвиъ безцвзтныя ЕлЪточки, ко- 

торыя, по направленио внутрь, становятся больше. Въ этомъ 
циландр& изъ безцвьтныхъ  клфточекъ  проходятъ  сосу- 
дистыз пучки, изъ которыхъ наибольний идетъ вдоль средины, 

но ближе къ нижней сторонз; друг!е пучки рэсполатаются вру- 
гоиъ. этого, въ обв стороны становятся меньше, и древесинныя 
части ихъ обращены къ есрэдинв черешка. Боле значительные 
изъ этихъ пучковъ покрыты снаружи склеренхииными волок- 
нами. Въ поцобныхъ пучкахъ и двятельноеть камб!я очевидно 
продолжалась болзе долгое время. образуя по направленю 
внутрь вторичную древесину, а наружу — вторичный, товко- 
ствиный лубъ. Боле значительной велачины сосуды находятся 
только во внутреннихъ частяхъ сосудистаго пучка, перизери- 
ческ1я-же части содержать толко трахеиды съ окаймленныий 
порами. 

Для втораго примвра возьмемъ листья Шао; зПуз@ са. 
Благодаря незначительной толщин» этихъ листьевъ, изъ нихъ 
гораздо труднзе едзлать тонк1й разрёзъ; а потому межъ двухъ 
кусочковъ бузины надо класть очень узк!я полоски листа. Ды- 
хательными устьицами снабженъ только эпидермисъ нижней сто- 
роны. Къ эпидермизу верхней стороны (фиг. 62, ер) въ листьяхъ, 
взятыхъ съ освзщаемыхъ солицемъ м%стъ, пралегаетъ слой 

значительно удлиненныхъ палисадныхъ клёточекъ (1), которыя 
въ большей или меньшей степени отдЪлены одна отъ другой 

межкльтными пространствами. Книзу он сходятся пучкообраз- 
но и къ каждому пучку примыкаетъ одна или н®еколько во- 
ронкообразно расширенныхъ клЬточекъ губчатой паренхимы 
(5р’). Эти поелвдейя соединяются съ удлиненными клфточками 
тубчатой паренхимы, образуя вмфетв съ ними рыхлую сть, 
простирающуюся до эпидеряиса нижней стороны (ер''). Средя 
клвточекъ губчатой паренхимы находятся отдёльныя клЪточки, 
содержания кристаллическую друзу (&’). Главный нервъ и боко- 
вые нервы перваго порядка сильно выдаются на нижней поверх- 
ности листа въ вадв ластовыхъ жиловъ. Выдающаяся часть 
приблизительно въ двое толще остальныхъ частей листа. Сосу- 
дистый пучекъ вдается въ выдающуюся жилку. Эта послёдняя 
покрыта удлиненными клёточками эпидермиса, 3% которыми с18- 
дуютъ удлиненныя колленхимныя клвточки Иъ посхвднимъ при- 
мыкалотъ клЪточки, содержащ1я по одному кристаллу, & за ними 
слвдуетъ многорядный слой склеренхимныхъ волоконъ, образу- 
ющихъ влагалище вовругъ всего сосудистато пучка. Съ верх- 
ней стороны палисадный слой надъ сосудистымъ пучкомъ въ 
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одномъ мзетз прерывается и замфщаетоя колленхимою, за кото- 
рою слфкуетъ узкая полоска удлинённыхь клфтокъ эпидермиса 
(ер. также при ер"'). Склеренхимное влагалище окружено сло- 
емъ хлороФиллоносныхъ клвточекъ, къ которымъ примыкають 
влЪточки губчатой паренхимы. 

Нервы представляютъ механическую систему тистьевъ, ко- 
торые должны быть построены такъ, чтобъ они оказывали со- 
противлене сгибаню. Балки распредвлены равномфрно на по- 
верхности листа, плоскость сопротивлен1я направлена перпен- 
дикулярно къ этой поверхности. Верхияя поверхность листа 
тлавнымъ образомъ напряжена на растяжен!е, нижняя на сжале. 
Балки въ настоящемъ стуча $ иизютъ[-образную =орму; сосудиетый 
пучокъ образуетъ заполневне балки. Способность сопротивлен1я 
годверженной сжат1ю нижней схватки увеличивается возможно 
боле глубокимъ отдленемъ ея изъ нижней поверхности листа 
въ выдающиеся его нервы. Илаетинка листа сильно натянута 
нервами и виЪстВ съ этимъ получаетъ при помощи посльдвихъ 
необходимую прочность, ограждающую ее отъ разрыва. ` 

` Сосудистые пучки меньпие, чВмъ изображенный на ниже- 
слвтующемъ рисункё, съ верхней и нижней стороны усилены 
только нфеколькими склеренхимными волокнами, Послёдня раз- 
в®твлен!я сосудистыхъ пучковъ лишены склеренхимнаго покро- 

Фиг. 62. Поперечный разрёзъ листа Распз зПуаЫеа. ер — эпидермиетъ; р} — 
падиседная паренхима; зр—губчотая паргнхима;, /— кристаляоносвыя кл®точки, 

въ #' кристаллическая друза; з—дыхательное устьице. Увел. 360. 

ва, и вся ихъ окружность покрыта непосредственно паренхим- 
нымъ влагалишемъ. Мели!е сосудистые пучки сопровождаются 
съ древесинной и съ лубовой стороны кристаллоносными кл%- 
точками (1). Вакъ на нижней, такъ и на верхней сторонЪ листа 
ЕЛВтТОочки эпидермиса надъ ними н®сколько удлинены и образу- 
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ютьъ немного углубленныя полоски, Ёл№точки эпидермиса надъ 
нервами несутъ оклеренхимообразные волоски, которые однако 
на вполн8 выросшихъ частяхъ листа отцадаютъ. 

Не трудно убвдитьея, что листья бука’ съ солнечныхъ 
мъетностей значительно толще и твмъ тоньше становятся, чфмъ 
въ большей тфни развиваются 7). Утолщене, какъ въ томъ 
убвждаетъ микроскопическое изелдоване, происходить на ечеть 
палисадной паренхимы, которая можетъ значительно удхиниться 
и стать многослойной. Палисадная паренхима предотавллетъ 

именно ту ткань, которая приспособлена для сильнаго освЪще- 
ня, между тЬмъ какъ губчатая паренхима принарозлена для 
свзта меньшей интенсивности. Въ палиседныхъ клъточкахъ 

хлороФилловыя зерна видны только въ профиль, т. е. распред$- 
ленными вдоль длинныхъ боковыхъ етвнокъ, гдЪ они, смотря 
по интенсивности освъщеня, вхаются только больше или меньше 
въ полость клёточки. Напротивъ того, въ клёточкахъ губчатой 
паренхимы хлорозилловыя зерна могутъ обнаружить, соотвВт- 
ственно интенсивности ‘освзшен1я, или плоекостное положен!е 
или боковое (въ проФиль), т. е. располагаются или у парахлель- 
ныхъ, или у вертикальныхъ къ поверхности листа отЪнокъ. 
Лучи свъта встрьчаютъ раныше хлорофилловыя зерна палисад- 
ныхъ клёточекъ, между тъмъ какъ клфточки губчатой парен- 
химы получаютъ свЪтъ, уже ослабленный поглощен1емъ въ па- 
лисодныхъ клВточкахъ. Поелвдйй недостатокъ умвряется чает! ю 

ТБмЪ, что въ клёточкахъ губчатой паренхимы хло“^зиловыя 
зерна могуть принимать плоскостное положен1е. Нс ‚1 сила 
оевъщен1я становится для губчатой паренхимы слишкомъ боль- 
шою, то ея хлорохилловыя зерна переходятъ въ боковое поло. 
жене. Въ буковыхъ листьяхъ, развившихея подъ вллян!емъ ва- 
маго сильнаго освъщеня, почти вся зеленая ткань состоитъ изъ 
палисадной паренхимы, между тфиъ приблизительно въ три раза 
тоньше листья, выросшие въ глубокой тфни, обнаруживають 
почти одну только губчатую паренхиму. 

+ Прибавимъ ?) къ нашимъ морзологическимъ изел®кованямъ 
еще н%которыя Физ1ологическя соображен1я и провфримъ ихъ 
на микроскопическихъь препаратахъ. 

Ассимиляцая ‘углерода происходить въ хроматогорахъ 
опредзленной окраски, у высшихъ растев!й именно, въ. зеле- 
ныхъ хлороФилловыхъ зернахъ. Слёдовательно, только эти окра- 
шенныя протопласматичеек1я тЪла обладаютъ способност1ю рэз- 
латать подъ винемъ достаточно сильнаго свЪта углекислоту 
п воду и образовать изъ нихъ богатыя углеродомъ соединен я. 
Процессъ этотъ долженъ происходить главнымъ образомъ въ 
палиседныхь клёткахъ, и потому эти послвдн1я въ ФИЗоЛОГИ- 
ческомъ отношени можно назвать по преимуществу ассимиля- 
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торными клёточками. Палисадныя-же клЪточки, какъ мы ви- 
двли, въ боковомъ направления ‘боле или мензе значительно 

отдЪлены одна отъ другой, а по направленио внутрь сходятся 
пучкообразно. Поэтому ассимилированнвыя вещества не пере- 
даются изъ клЬточки въ клЬточку въ боковомъ направлен, а 
направляются внутрь листа. Зд%еь въ пучкамъ палисадныхъ 
клвточекъ примыкаютъ клЪточки губчатой паренхимы, которыя 
въ мъстахъ соединен!я часто бызатотъ расширены (зр’ Фиг. 61) 
и которыя, по своей зхазологической =ункшп, могутъ быть 
названы принимающими или собирающими кл8точками. Сялую- 
пия за ниии клЪточки губчатой паренхимы, съ той-же точки. 

зрёная, могутъ быть названы приводящими (фиг. 61 и 63). Губ- 
чатая паренхима заключаетъ боле значительныя воздушный’ 
полости, которыя сообщаются съ дыхательными полостями ды- 
хательныхъ устьицъ; она представляетъ собою поэтому и ‹вен- 
тилящ1онную ткань». Визсть съ твиъ она и «транспиращонная 
ткань», такъ какъ на поверхности ея клЪточекъ происходитъ 
обильное испареше въ межклётныя пространства. Наконецъ, со- 
бирающая и приводящая ткань, благодаря содержащемуся въ 
ней хлороФиллу,  представляеть собою и ассимиляторную 
ткань. КлЬточки губчатой паренхимы примыкаютъ къ парен- 
химнымЪ влагалищамъ сосудистыхъ пучковъ. Въ конц концовъ 
он доставляютъ этимъ послёднимъ продукты аессимилящи, ко- 
торые проволятея дальше, част1ю по самымъ паренхимнымъ 
влагалищамъ, част!ю-же по лубовымъ элементамъ сосудистыхъ 
пучковъ, велвдетв!е чего эти послдьйе представляютъ собою 
проводяпие пучки, Но вмЪстз съ тьмЪъ сосудистые пучки явля- 

ются проводищими пучками для воды, которая движется по дре- 
весинной части и передается отсюда окружающей ткани, соби- 
раясь отчаети въ эпидермисв, играющемъ роль воднаго резер- 
вуара. Отводящая ткань окружающаго сосудистый пучокъ па- 
ренхимнаго влагалища образуетъ въ то-же время своими утол- 
щеннымй, придающими кр%пость «механическими» клЪточками— 
выдаюцияся жилки листьевъ, въ качеств «паренхимы нервовЪ» 
(Мегуепрагепсрут). Эта паренхима нервовъ продолжается вё 
основную ткань листоваго черешка, которая состоятъ главнымъ 
образомъь — какъ мы это видфли у Вла —— изь приводящихъ 

или отводящихъ и механическихъ элементовъ. Ассимиляторныя 
ЕЛВТОЧКИ играютъ въ ней лишь подчиненную роль. 

Разсмотримъ теперь внутреннее строен1е листочка цвз- 
точнаго покрова и воспользуемея этимъ благопраятнымъ елуча- 
емъ, чтобы познакомиться съ прохожденемъ и окончашемъ со- 
судистыхъ пучковъ въ этомъ посльднемъ. Лепестки Уеграз- 
ето отит даютъ возможность разсмотрзть взтвленйе и окон- 
чан1е сосудистыхъ пучковъ и узнать строеме н»жныхъ лепе- 
стковъ взичика. Воздухъ, пристаюцИй къ св№тло-желтому ае- 
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пестку, легко ‘удаляется постукивашемъ по покровному етек- 
лышку. Алкоголь въ данномъ случав нельзя примЪнить, такъ 
какъ онъ портитъ ясность препарата. Лепестокъ обнаруживаеть 
ньжный эпидермись на верхней и нижней сторонв и отъ двухъ 
до четырехъ слоевъ клБточекъ губчатой паренхимы. У краевъ 
находиыЪъ только два слоя, и число ихъ возрастаеть по направ- 
ленио къ срединз, пока не достигнеть четырехъ. Какъ наибо- 
лве развитые сосудистые пучки, такъ и так!я ихъ развътвленя, 
которыя редуцировавы до того, что еостоятъ изъ однихъ спи- 
ральныхъ сосудовъ, окружены слоемъ удлиненныхъ, тонкостфн- 
ныхъ паренхимныхъ клЪтокъ. Так!я гаренхимныя влагалища 
замыкаются спереди надъ окончан1ями пучковъ. Въ ихъ клЪточ- 
кахъ наблюдается двяжен1е протопласмы. Сильно развфтвленныя 
хльточки губчатой паренхимы примыкаютъ къ элементамъ па- 
ренхимнаго влагалища. Особенно поучителенъ видъ окончан!й 
сосудистыхъ пучковъ въ твхъ случаяхъ, когда клточки губча- 
той паренхимы примыкаютъ къ влагалищу лучисто.` 

Лепестки Рарауег ВЪоеаз, посл того какъ воздухъ съ 

нихъ удаленъ постувиванемъ по покровному стеклышку, тоже 
можно изучать безъ предварительной препарировки. Зд%сь, кро- 
мв эпидермиса верхней и нажней стороны, находиуь только 
одинъЪ слой губчатой паренхимы, Сосудистые ручки нигдв не 
оканчиваются свободно, но собираются въ вид сходящихся пугъ 
къ краю листа. Они окружены на всемъ своемъ протяжении 
однослойнымъ паренхимнымъ втагалищемъ. Кл этому послВднему 
прамыкаютъ съ объихъ сторонъ влЪточки губчатой паренхимы. 

Прикфчане нъ ХУ-иу упражненйо. 

1) Срав. Нафег!ата 10 ЕпеуЁК\. 4. Магу 3з., НапаЪ. 4. Во. Ва. 

П., рас 614; 5. у. басьз, Уогевипееп @Бег Ропзеп-Рпув101021е рае. 59 И. 

‘> _*) Срав. Ба, Феп. ХеЙзенг. , Моиг. Ва. ХУГ, 1883; ЧеБег деп 

Е. 4ез зоптАбеп ойег зева! сен Вуапдогез аа? 41е АпзЪ4апе 4ег ГааЪ- 
Ы&Ыег. 

*) Сравь НаБег!ап@4, ш Елдсук1. 4. Мафигу1вв.. Напа. 4. Во. П., 
раь. 640. 
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ХУ. Упражнение. 

Конусъ возрастан1я стебля, дифференцировка тканей, 

прохожден1е сосудистыхь пучковъ. 

"Теперь задача наша будетъ состоять въ томъ, чтобы на 
нвеколькихъь удачно выбранныхъь примзрахъ познакомитьея еъ 
строенемъ точекъ возрасташя у сосудиетыхъ растевшй. Дия 
перваго примфра избираемъ явнобрачное растев1е съ сильно 
развитыитъ, легко препарируемымтъ конусомъ зозрастаня, именно 
Н1рримв ушсалз 1). Для изслЪкован1я беремъ сильные побфги. 
Отр%зываемъ у такихъ побзговъ на разстояви около .одного 
сантиметра отъ вершины стебля верхушечныя почки и удаляемъ 
©ъ нихъ сперва ве болъе крупные листья. Затьмъ зажимаемъ 

почку, верхушкою книзу, между большимъ и указательнымъ. 
пальцами‘и стараемся едълать изъ нея срединный продольный 
разрфзъ. Съ этою цфлью проводятъ бритву между двумя паль- 
цами въ возможно болве отвзеномъ направлеши. Сначала раз- 
рёзываютъ почку пополамъ. Каждую половину въ свою очередь 
ражуть такимъ же образомъ. Затвиъ выбираютъ ближайшИЙ къ 
срединв разрёзъ и, если онъ еше не достаточно тонокъ, разр%- 
зываютъ его опять пополамъ и поступаютъ такъ до твхъ 
поръ, пока не получится достаточно’ тоный разрззъ. На первый 
разъ эта операшля можетъ быть и не ухаетея, но вообще не 
представить слишкомъ большихъ затруднейй и упражнен!емъ 
она усваивается скоро. Впрочемъ, кто не можетъ преодольть 
являющагося вначалв затруднемя, тотъ можетъ достигнуть 
пали и другимъ путемъ. Визото зажимаюля между пальцами, 
предметъ помфщаютъ между двухъ плоскихъ кусочковъ бузин: 
ной сердцевины и провбдятъ бритву между этими послВдниими. 
Конечно, удачный разрьзъ зависить при этомъ способф больше 
отъ случая. Предметы, которые, подобно настоящему, облада- 
ютЪъ достаточною толщиною и плотностио, можно также зажи- 
мать межъ двухъ вусочковъ бузинной сердцевины и рёзать 
вмЪетв съ этими послёдними, какъ мы уже дВлали это въ преж- 
нихъ случаяхъ. 

Изъ числа полученныхъь разрёзовъ выбираемъ затвмъ 
для изельдован1я дьйствительно срединный; мы узнаемъ его по 
тонЕому, правильно развитому конусу возрастаня. Этотъ ко- 
нусъ возрастаня образуетъь листья въ видв многочисленныхъ 
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мутовокъ, и потому они поднимаются на н®воторомъ разстоянш 
отъ вершины по окружности конуса возрастан1я въ вид отдфль- 

ныхъ, равномёрно распредъленныхъ бугорковъ. Ниже второй 
отъ верху мутовки начинаютъ обозначаться стеблевые узлы, 
въ вид поперечныхъ, болве плотныхъ пластинокъ ткани, надь 
которыми и подъ которыми, въ кор стебля, появляются воз- 
душные ходы. Эти воздушные ходы, простираюциеея отъ одной 
узловой пластинки до другой, увеличиваются по мёръ увеляче- 
вя толщины стебля. Междоузия быстро и равномЪрно удлиня- 
ются, и, соотвБтетвенно, этому возрастаетъь и толщина ихъ. 

Приблизительно подъ четвертою сверху мутовкою начинають 
развиваться въ стебль сосуды. Они очень хорошо обнаружи- 
ваютея, если подЪйствовать Фдкимъ кали. Сосуды появля- 
ютея въ продольной оси стебля. Они принадлежать сосудистому 
пучку, который наростаетъ экропетально и заканчивается кверху 
отдёльными кольчатыми сосудами. Только въ десятомъ--двЪнад- 

патомъ узлВ обнаруживаются тв сосуды, которые принадлежать 
листьямъ. Такимь образомъ, мы находимъ у Н!рриг1з только 
одинъ, принадлежаш1Й стеблю сосудистый пучекъ, который по- 
этому ‘называютъ ‹стеблевымъ»; & въ нему прикладываются со- 
судистые пучки, принадлежаше листьямъ и потому называемые 
«листовытми».—Въ пазухахъ листьевъ, недалеко оть верхушки, 
начинаютъ. подниматься плоск!е бугорки, которые представляютъ 
зачатки взерообразныхъ чешуекъ, сидящихъ на однокльтной 
ножЕв. Зачатки стеблевыхъ (осевыхъ)} почекъ вотрёчаемъ только 
У тавихъ экземпляровъ, которые находятся въ цввтенш.- 
Чтобы подробнёе познакомиться еъ строенвемъ конуса возроста- 
н1я, возьмемъ хоропай срединно-продольный разрЪзъ и обрабо- 
таемъ его Нап 4е ТахеПе 7). Тотчасъ-же въ препаратв начи- 
наютъ отдвляться пузырьки газа. Смотря по обстоятольствамъ, 
дфйств!е реактива должно продолжаться больше или меньше 
времени. Наилучшие препараты получаются изъ алкогольнаго 
матер1ала. Еаи @е фауеЦе раетворяетъ клёточное содержимое, 
причемъ ясно обнаруживаются стЪнЕи клвточекъ. Векорь ясно 

можно различать ряды клЪточекъ. Какъ только необходимая сте- 
пень просвзтленя уже достигнута, препаратъ промываютъ въ 
водф. Если разрЪзъ едвлалея слишкомъ прозрачнымъ, то его 
можно исправить носредетвомв прибавленя алкоголя или рас- 
твора кваецовъ. Если-бы къ препарату пристали выдфливийяея 
зерна, извести, то для ихъ удаленйя прибавляють сильно раз- 
бавленной уксусиой кислоты. Промытые препараты можно  со- 
хранять въ глицерин, но только надо ихъ класть въ сильно 
разбавленный глицеринъ, которому даютъ медленно сконцентри- 
роваться на воздухв. Еап 4е ЛауеПе можно примфнять какъ въ 
этомъ, такъ и въ другихъ случаяхъ, когда требуетея раство- 
рить содержимое клёточекъ и обнаружить ихъ стёнки. На кути- 
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низированныя оболочки Ези 4е УауеЙе начинаетъ вскорз дЪй- 
ствовать. Если клЪточки счень богаты содержанемъ запасныхъ 
веществъ, то употребленме Еаи 4е ТауеЙе представляетъ не- 
много преимуществъ. Если не имъетея подъ рукою Еаи 4е а- 
уеПе, то разрззъ обрабатываютъ концентрированнымъ раетво- 
ромъ Вдкаго кали, промываютъ и кладутъ въ концентрирован- 
ную уксусную кислоту. Спустя немного времени, его разсмат- 
риваютъ въ той-жё уксусной кислот® или въ уксуено-киеломъ кали. 
Хорошо при этомъ класть разръзъ не непосредственно ва пред- 
метную пластинку, но на лежащее на этой посльлней покров- 
ное стеклышко, посл чего препаратъь накрывается другимъ 
покровнымъ стеклышкомъ. Это даетъ возможность, въ случав 
надобности, перевернуть разрёзъ выфетЪь съ покровными стек- 
лышками на другую сторону и, тавкимъ образомъ, можно его 
раземотрвть еъ обвихъ сторонъ; но должно смотрть, чтобы 
жидкость не попала подъ нижнее покровное стеклышко. — Мы 
констатируемъ теперь при бохве сильномъ увеличенли (срав.-Фиг. 
63) совершенно опредЪленное расположен1е клёточекъ въ «ме- 

ристем8» конуса  возрастан1я. 
Мы видимъ колпачкообразные 
слои кльточекъ, перегородки ко“ 
торыхь образуютъ систему кон- 
Фокальныхъ параболъ. Самый 
поверхностный елой, покрываю- 
Пий конусъ возростаная и пере- 
ходяпИЙй въ вид одноряднаго 
елоя и на зачаткй листьевъ, 
есть дерматогенъ (4), произво- 
дяпИЙ эпидермисъ. Подъ этимъ 
слоешъ можно прослёдить въ 
верхушкв еще четыре или даже 
большее число недиеферевциро- 
ванныхъ (меристемныхъ) слоезъ, 

Фиг. 63. Продольный резрёзъ ко- Ебторые принадлежать ‹пери- 
нуса возроетавя Н1рриг1з уШеяг1в.  блемв» (р’), изъ которой разви- 
4— деривтогенъ; р" периблема; 21— вается кора стебля. Наконець, 

плеромв; {о ечелокь листе. находимъ еще центральный ци- 
У ‘линлръ, который кверху заост- 

ряется конусообразно и оканчивается большею часто одной 
ЕЕВТОЧКОЙ и ИЗЪ ЕОТОраго, какъ можно убфдиться по боле уда- 

леннымъ отъ верхушки чаестямъ разрЪза, происходить осевой 
сосудистый пучекъ стебля. Эту ткань называютъ плеромою (27. 
Такимъ образомъ эпидермисъ, кора и осевой сосудистый пучекъ 
имфютъь у Н1рри1 а свои собственные «гистогены». Отдёльной 
`верхушечной клёточки не существуетъ, но отдВльные гистогены 

заканчиваются близь верхушки конуса возростаня одною или 
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нёоколькими «инищальными» кифточками. Должно однако теперь 
же замжтить, что не у везхъ явнобрачныхь въ конусф возро- 
станя различаются «гистогены» такъ отчетливо, какъ въ дан- 
иомъ случав. У многихъ голосвмянныхъ (АЪейпеве, Суса4езе) 
не существуетъ рёзкой границы между дерматогеномъ и пе- 
риблемою, иногда даже и периблема отъ плеромы отличается 
незамвтно. У покрытосвиянныхъ дерматогенъ всегда рЪзко от- 
дфляетея, но границы между периблемою и плеромою часто не 
бываетъ. Поэтому, здБеь важно не различ!е тканей, простираю- 
щееся въ меристему конуса возростан1я, но механическое рас- 
положен!е стфнокъ кл%точекъ, придающее молодой ткани необ- 

ходимую кр$поеть. Въ этомъ раеположенши яено обнаруживается 
прямоугольное пересёчене антиклинныхъ, т. е. перпендику- 
лярныхъ къ поверхности, еъ периклинными, т. е. параллель- 
ными къ поверхности стёнками %). Т5иъ не менЪе, названя: 
дерматогенъ, нериблема, плерома можно удержать, потому что 
расположене слоевъ клЬточекъ, подобное `раземотрённому нами 
у Н!рриагз, чаето повторяется въ конусахъ возростан1я различ- 
ныхъ явнобрачныхъ и потому термины эти могутъ быть удхоб- 
ны для обозначемя опредзленныхъ частей конуса возростаня. 
Изъ дерматогена у покрытосЪмянныхъ растенй, за немногими 
исключен1ями, развивается одинъ только эпидермиеъ. Но систе- 
ма сосудистыхъ пучковъ не всегда прлурочена къ илером%. а 
можетъ замъчаться и въ перибхемВ. — Для образован1я зачат- 
ковъ листьевъ въ самомъ наружномъ слоз периблемы происхо- 
дятъ сначала периклиническия дЪлен1я (при Г), за которыми елё- 
дуютъ антиклиническя, Дерматогенъ вытягивающагося участка 
‘остаетея однослойнымъ, онъ двлится только антиклиническими 
перегородками. Также точно при образован!и зачатковъ почекъ въ 
наружномъ слов периблемы происходятъ периклиническия и анти- 
клиническ!я, а въ дерматогенз только антиклиническ1я дфлен1я. 

Разсмотримъ теперь плосюй конусъ возроставя, свой- 
ственный большинству явнобразныхъ. Примфромъ можетъ. слу- 
жить Еуопушиз }ароплеив “), который разводятъ въ качеств® 
украшающаго кустарника во воВхъ садахъ, п почки котораго 
легко рёзать. Сначала дфлаемъ поперечные разр%зы, чтобы 

познакомиться съ видомъ конуса возростан!я сверху. Разрёзы 
эти обрабатываемъ такимъ же образомъ, какъ и разрёзы изъ 
Н1ррит!5. При елабомъ увелячен1и конусъ возростан1я предста- 
вится намъ въ видЪ плоскаго бугорка, окруженнаго самыми мо- 
ходыми зачатками листьевъ. Эти послдне располагаются въ 

видЪ чередующихся двучленныхъ мутовокъь, т. е. навкрестъ, 
какъ обыкновенно говорятъ. Каждая новая пара хлистьевъ по- 
являетел, послБ соотвтетвеннаго увеличен!я конуса возрастан:я, 
противъ промежутковъ двухъ предъидущихъ листьевъ (Фиг. 64, 
А). Если употребимъ теперь болве сильное увеличете, то весьма 

11 
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легко можно будетъ просхвдить расположене кязточекъ на вер- 
хушкв. Фиг. 64, В даетъ подобное изображене; особой вер- 
хушечной кльточки не существуетъ. — Ноперечные разрёзы, 
проведенные близко отъ верхушки, обнаруживаютъ скоро начи- 
нающуюся дихееренцировку на первичную сердцевину, ‹про- 
камб1Й›, который долженъ произвесть сосудистые пучки, и пер- 
вичную кору. Прокамб1альный поясъ имзетъ здвсь въ разрёзь 

Фиг. 64. Верхушка стебля Еуопушиз ]ароп!сиз. 4 — видъ ея сверху, увел, 
12 разъ. В — конусъ возростанйя сверху, увел. 240 разъ. С — ерединно-про- 
дольный разрВзъ верхушки стебля, увел, 28 разъ. О) — срединно-продольвый 
разрьзъ конусв возростан1я. увел. 240 разъ. @—дерматогенъ; рг—периблема; 
р1--плерома; Л -зачатокъ листа, 9 зачаточекъ почки; р/—листовыф слвды; 

ре—кольцо прокамб1я, т—сердцевина; с—кора. 

Форму ромбической Фигуры съ нёеколько выдающимися и завруг- 
ленными ребрами. Эта Фигура удлиняется поперемфнно въ на- 
правленши вновь присоединяющихся прокамб1альныхъ пучковъ. 
Прокамб1й состоитъ изъ тонкостзнныхь, узкихъ, ращмельно рас- 
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положенныхъ клвточекъ. Въ угтахъ вигуры начинается развите 
элементовъ сосудистато пучка: элементовъ протофлоэмы съ на- 
ружной и спиральныхъ сосудовъ съ внутренней стороны про- 
каиб1альнаго пояса. Этотъ поясъ начинающейся диехеренцировки 
элементовъ сосудистыхъ пучковъ не отграничивается отъ про- 
чихъ элементовъ прокамб1альной ткани. Прокамб1альный пояеъ 
прерываетея зъ мфетахъ приложеня листовыхъ сосудиетыхъ 
пучковъ, чтобы принять ихъ. Въ пазухахъ молодыхъ листьевъ 
мы находимъ по одной пазушной почкз. — Срединно-продольный 
разрфзъ представленъ слабо увеличеннымъ на Фиг. 64, С. Пло- 
с конусъ возростанйя, постепенно увеличивающиеся зачатки 
листьевъ, пазушныя почки (9), диеференцировка первичной 
сердцевины (7), прокамб1альнато пояса (ре), общихъ листьямъ 
и стеблю пучковъ [такъ называемыхъ листовыхъ елздовъ (р/)] 
и первичной коры (с) видны сразу. Сердцевина и кора содер- 
жатъ большое количество друзъ щавелево-кислой извести. Въ 
овфжихъ, изолвдуемыхъ въ водЪ разрЪзахъ, сердцевина и кора 

предоставляются зеленоватыми, между твыъ какъ прокамб1альный 
поясъ кажется свфтлымъ. Чтобы прослвцить распредфхен1е кл%- 
точекъ въ конусъ возрастаня, опять примвняемъ Фдкое кали и 

укеусную кислоту. Снаружи конуса возрастаня находимъ одно- 
слойный дерматогенъ (эиг. 64, 0, 4); подъ нимъ три колпачко- 
образных елоя, которые мы должны считать периблемою (ри), 
и затБиъ центральный, сплошной ипалиндръ ткани, не вездв 
р%зко отграничивающийея отъ периблемы, это—плерома (Г. 
Конусъ возрастан1я представляется между послфднимя двумя 
значительно развитыми зачатками листьевъ очень узкимъ; та- 
кимъ онъ получается обыкновенно. Наятротивъ того, нерфдко 
приходится содзлать много разрЪзовъ, прежде чЪмъ удается уви- 

дъть первые зачатки листьевъ. Если. это удалось, то представ- 
лнется картина, подобная изображенной на прилатаемой Фиг. 
64, 0. Тогда конусъ возрастан1я представляется гораздо боле 
широкимъ и можно въ немъ лучше проелздить гистогены. Раз- 
вит1е листьевъ начинается иБлешями въ двухъ самыхъ внЪш- 
нихъ слояхъ клфточекъ периблемы (при Г); дерматотенъ остается 
днослойнымъ. — Так1я же дьлен1я ›происходять и въ пазух® 
третьей отъ верху пары листьевъ для образован!я лазушныхъ 
почекъ; и здЪсь процесеъ начинается периклиническими дЪле- 
нзями въ гиподермальномъ слов. — Съ достовёрносмю можно 
утверждать. что дерматогенъ производить только эпидермиеъ, 
периблема — кору и плерома — сердцевину стебля. Труднзе 
доказать, что и прокамб1альный поясъ развивается изъ пле- 
ромы. Что сосудиетые пучки развиваются‘не исключительно изъ 
одной только плеромы, это яветвуеть уже изъ того обетоятель- 
ства, что та часть сосудистаго пучка, которая переходить въ 
листЪ, образуется въ кор, слёдовательно изъ периблемы, и что’ 
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вся внутренняя ткань листа, выфетв съ сосудиетыми пучками, 
явшяется продуктомъ периблемы. 

| Въ заключене разсмотримъ еще и тайнобрачное растеше, 
наростающее при посредетвз перхушеёчной ЕлЪТки, и для при- 
мЪра возьмемъ, какъ самый удобный объектъ, Еаззению атуепзе 5). 
У этого растенйя верхушечная клЬтка обнаруживаетея срав- 
нительно легко. Для изслёкованя берутъ развивающиеся побфги 

или свъжими, или изъ алкоголя. Отрёзываемъ кончикъ побзга 
приблизительно въ 10 т. дланы и затзмъ, какъь и въ преж- 
нихъ случаяхъ, дьлаемъ разрёзы, защемляя этотъ кусочекъ 
между пальцами, верхушкою книзу. 

Изъ числа полученныхъ продольныхъ разр®зовъ выбираемъ 
такой, который имзетъ неповрежденный конусъ возрастан1я ко- 
нической Формы. Чтобы можно было раземотрфть распредвлене 
клвточекъ въ этомъ конус, большею част1ю необходимо бы- 
ваетъ проевЪтлить его немного, что лучше всего сдфлать по- 
средствомъ Еаи 4е ТауеПе, но тоже можетъ быть сдвлано и 

при помощи небольшаго количества Ъдкаго кали. Если-бы этотъ 
послвдн1Й подЪйетвоваль елишкомъ сильно и просвётлиль ко- 
нусъ возросташя до такой степени; что оболочки клЪточекъ 
стали незамфтны, то преларатъ можно исправить прибавленемъ 
достаточнаго количества воды. При изелёдован1и свфжаго мате- 
раала должно избъгать употребленя воъхъ водоотнимающихъ 
веществъ, такъ какъ въ противномъ случа конусъ возроста- 
н]я сморщитея. Напротивъ того, разр5зы, едЪланные изъ эалко- 
гольнаго матер!ала, можно класть въ глицеринъ, но только не- 
посредственно, а не посл предварительнаго помёщеня въ водф. 
РазрЪзы, обработанные  посредетвомь Еаа 4е ДачеПе, нельзя 
класть прямо въ концентрированный тлицеринъ, а надо ихъ 
положить въ сильно разбавленный глицеринъ, который остав- 
ляють стоять на воздухв, чтобы оиъ сконцентрировалея. Раз- 
рёзы, проевтленные посредотвомъ раствора Ъдкаго кали, можно 
нейтрализовать уксусной кислотой и сохранять въ уксусно-кис- 
ломъ кали. Тавъ какъ въ данномъ случаЪ особенно важно, 
чтобы можно было раземотрёть разрёзъ съ обвихъ сторонъ, 
то мы его помфщаемъ между двумя покровными стекльшшками, 
какъ уже дфлали это съ конусомъ возростаня Н1рригз. 

Если разрёзъ конуса возростан!я одфлать въ надлежащем 
натравхен!и, въ такомъ случа его трехгранно-пирамидальная 
(трехсторонне-заостренная), снабженная выпуклымъ основашемъ 
верхушечная клЪтка ($, хиг. 65) представляется въ вид клина, 
конецъ котораго погруженъ въ ткань конуса возростав1я и ко- 
тораго основане свободно выдается наружу. Эта верху- 
шечная клЪточка дфлится параллельными боковымъ плос- 
востямъ перегородками, которыя слфдуютъ одна за другою въ 
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спиральномъ направлен1и и производятъ сегменты, расположен- 
ные тремя прямыми рядами. Эти сегменты (5) видны на нашей 
Фиг. 65 въ профиль. Они дфлятся опредфленнымъ образомъ 
дальше и идутъ на построеше тфла растен1я. На нЪкоторомъ 
разетоян1и отъ верхушечной клЪфточки приподнимается валикъ, 
край, котораго наростаетъ посредетвомь клиновидныхъ иниц1- 
ловъ. ОтдБльные участки этого валика ростутъ скорфе и обра- 
зуютъ свободныя лопасти сростнолистной въ нижней своей части 
мутовки. Чвыъ дальше отъ верхушечной клёточки, тёмъ больше 
становятся зачатки листовыхъ мутовокъ и, вмфетв съ тёмЪъ, 

Фиг. 65. Продольный разрёзъ изъ конуеа возростан1я вегетативнаго главнаго 
побвга Едилзебит агуепзе. { — верхушечная кл®точка; 3’— самый молодой; 
=’ сявдующЙ занииъ болве старый сегментъ; р-главныя ствнки; т— попе- 
речная стъика; рг—позднайш!я периклиническ!я; а— антиклиническ!я стЪнки; 
/первзя, //—вторая, /’— третья листовая мутовка; 9— инид1альная клЪточка 

пазушной почки. Увех. 240. 

сильнзе проявляется диххеренцировка внутреннихъ тканей стебля, 
главнымъ образомъ раздвлен1е на болье плотные, мелкоклтные, 
коротке узлы и менфе плотныя, длинныя междоузл1я (иг. 66). 
Раньше всего начинаетъ обособляться внутри стебля крупно- 
клвтная сердцевина. Въ пятомъ отъ верху междоузши, у внш- 
ней граниджт сердцевины, обнаруживаются первые кольчатые со- 
суды и ихъ можно прослвдить отсюда до слвдующаго вышеле- 
жащато зачатка листовой мутовки. Каждый сосудистый пученъ 
является здьеь общимъ листу и стеблю, и Нотому называетея 
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листовымъ слЪдомъ. Такимъ образомъ, по ‘каждому междоузию 
проходитъ книзу столько сосудистыхъ пучковъ, скохько листьевъ 
въ листовой мутовк». ОтдВльно заложенные листовые сл®ды 
соединяются между собою посредетвомъ „боковыхъ вЪтокъ при- 
близительно въ узлв, лежащемъ подъ седьмымъ междоузлемъ, 
вслвдетве чего получается замкнутая система сосудистыхъ пуч- 
ковЪ. Въ десятомъ приблизительно междоузли начинаеть раз- 
виваться полость, волвдств!е разъединен!я клВточекъ сердцевины. 
Боковыя почки залагаются изъ отдёльныхъ клфточекъ зъ па- 

зухв листовой  мутовки, 
Он располагаются мутов- 
ками и, какъ показываютуъ 
разватыя Фазы, черелуются 
съ свободными листовыми 
лопастями своей мутовки, 
ткань которой онё проры- 
вають у основан1я, чтобы 
проникнуть наружу. По- 
этому, продольный разрЪ3зъ 
болЪе развитыхъ зачатковъ 
почекъ обнаруживаеть ихъ 
вросшими въ ткань плотно 
прилегающей къ стеблю 
листовой мутовки. Прибли- 
зительно на высот  седь- 
маго узла почки уже такъ 
значительно развиты, что 
имЪютъ уже н®есколько за- 
чатковъ листовыхъ муто- 
вокъ. Ихъ конусы возро- 
станля удобны для изучен1я 
верхушечной клЪтки. 

Изъ сосудистыхъ тайно- 

брачныхъ только хвощи и 
Орь10210оз5еае имфютъ кол- 
тлатеральные — сосудистые 
пучки, въ чемъ легко уб8- 
диться на поперечномъ раз- 

Фиг. 66. Срединно - продольный разрёзъ рз3% болъе отараго междо- 
вегетитивнаго главнаго побвга Еда13ебат зая Еаазент  зтуелзе 
агуепзе. ри—конусъ возростан!я главнаго У Ч ° 
побъге; 9—инищялы дия образованя почки; Сосудистые пучки располо- 
9', 9, 9’, 9" — овзы развитн тавихъ жены въ видВ простаго 
почекъ; , ”’ — зачетонъ корня въ твкихь кольца  вокругъ полой 
почкахъ; т — дихоереицировке первичной сердцевины. Въ обращен- 
сердцевины ; 93 — появлене спиральныхъ 
сосудовъ; я — диоференцировка узловыхъ ной ЕЪ средин® древесия- 

д1вФрагыъ. Увел, 96. ной части каждего сосуди- 
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стаго пучка находится межкльтный ходъ,—каринальная позость; 
обращенная наружу, тонкостённая тубовая часть окружена съ 
боковъ кольчатыми и сВтчатыми сосудами кревесинной части. 
ВеБ сосудистые пучки вмЪфст окружаетъ эндокерма. Въ тол- 
стой корф находятся широке межклфтные ходы, валлекулярныя 
полости, чередующйяея съ сосудистыми пучками. Если соечи- 
тать свободныя лопасти листьевъ сосвкней вышележащей ши- 
с товой мутовки, то окажется, что число это соотвзтетвуетъ 
ч ислу сосудистыхъ пучковъ. Чтобы ор1ентирозаться относи- 
тельно прохождензя сосудистыхъ ‘пучковъ, двлаемъ рядъ по- 
слвдовательныхь поперечныхъ разр8зовъ, пока не достигнемъ 
слздующаго меж доузия. Для этой пцзли можно пользоваться 

какъ сввжимъ, такъ и алкогольнымъ ма- 
тер1ахомъ, но необходимо выбирать воз- 
можно болве молодые участки стебля, по- 
тому что болзе старые содержатъ очень 
много кремнезема и скоро притупляютъ 
бритву. Чтобы поперечные разрёзы были 
равномёрны, можно воспользоваться опи- 
саннымъ на стр. 65 микротомомъ. Раз- 
рззы располагаютъ въ соотв®тетвенномъ 
порядкз на предметной пластинки. и ихъ 
можно еще просвЪтлать посредетвомъ 
Ъдкаго кали. Тщательное сравнен1е та- 
кихъ послфдовательныхъ разрзовъ даетъ 
намъ возможность составить схематиче- 
ское изображене общаго прохождения со- 
судистыхъ пучковъ, подобное прилага- 
емому (Фиг. 61), при чемъ мы должны себф 
представить стебель разрёзаннымъ вдоль 
одной стороны и развернутымъ, & еосу- 
дистые пучки, слВдовательно, проевтиро- 
ванными на развернутой цилиндрической 
поверхности. Мы находимъ, что каждый 
сосудистый пучокъ, идуш!й изъ вышеле- 
жещато междоузн!я, раздъляется въ узхВ с . 
на двз вилообразныя взтви (0,6 или с), Фяг. 61. 
ий что по’ одной развилин8 отъ двухъ сосвднихъ сосудистыхъ пуч- 
ковъ соединяются съ входящимъ здфсь изъ листовой мутовки но- 
вымъ сосудистымъ пучкомъ. (Тавкъ напр. развилины а еъ фи Б, по 
одной развилин® отъ фиф—съ с). Если уже готовы и сосухиетые 
пучки боковыхъ почекъ, то это нёсколько усложняетъ картину. 
Каждая боковая почка примыкаетъ къ систем сосудистыхъ пуч- 
ковъ материнской оси двумя сосудистыми пучками (9) и именно 
къ развилинамъ вышележащато стеблеваго сосудистаго пучка, 
велъдъ за его раздьленемъ на двё развилины. Боковыя почки че- 
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редуются съ сосудистыми пучками скрывающей ихъ листовой му- 
товки и положен!е ихъ ‘соотв тетвуетъ сосудистымъ пучкамъ со- 
сЪдней вышедежащей и сосЪдней нижележащей листовой му- 
товки.-_Такимъ образомъ мы видимъ, что вся система сосуди- 
стыхъ пучковъ въ стеблъ нашего хЁоща состоитъ изъ общихъ 
сосудистыхъ пучковъ и образуетея листовыми сльзами, которые 
У своего основан1я вилообразно разввтвляются въ узлв, чтобы 
здВсь посредствомъ своихъ развилинъ соединиться со вновь вхо- 
кящими сосудистыми пучками. -— Образоване системы сосуди- 
стыхъ пучковъ путемъ соединен1я листовыхъ слфдовъ,—это во- 
обще наиболзе обыкновенный случай у сосудистыхъ растенй; 
поэтому мы ограничимсм въ нашемъ изучени прохожден1я ео- 
судистыхъ пучковъ однимъ этимъ простьйшимь случаемъ. При 
изслЬдовани боле сложныхъ случаевъ, необходимо распотатать 
на предметной пластинк$ вс послёдовательные разр$зы одинаково, 
чтобы легче было сравнить ихъ между собою. Задачу эту облегча- 
ютъ себЪ тЪмъ, что одну сторону стебля намвчаютъ посредствомъ 
не особенно глубокаго прохольнаго надрфза. Часто нужно бы- 
ваетъ срисовывать послВдовательные разрЪзы, чтобы вЪрно кон- 

статировать перемвшене отдЪльныхъ’ сосудистыхъ пучковъ. 
Тантентальнае продольные разр%зы, просвзтленные Фдкимъ 
кали, обнаруживаютъ въ иныхъ случаяхъ способъ прохожденля 
сосудиестыхъ пучковъ сразу. 

Примфчане нъ Х\У-нму упражнению. 
г) бап1о, ВоЁ. Хейиаие, 1864, рас. 293, Апти. **, 1865, раз. 184; 4е 

Вагу. Уего|. Ала. рад. 9; Г. Кру, Убацакате] п. Ш АЫЮ., рас. 99. 
2) №1, Во. СеньгаТЫ. 34. ХХ, 1885, рав. 371. 
3) Засьз. АтБецеп 4ез Бо. 118%. 1 УГагабите. Ва. П, рас. 46 и 185. 
°) Налет, 91е бевецеяеИетирре па УесеаМопвраюк& 4. Рвапего- 

сатеп, раё. 9; УМагише, Вес|. в 1. гапи#. а. Рвалег. 
$) Срав. "Ктатег, РАап2еприув. Отёегз у. Маесей, Ней. 3, рас. 21; 

Веез, Тат. Е. уу138. Во+. Ва. УТ, рас. 209; Заевз, ГейтЪ., ГУ Алй., рас. 393 
и СоеБе], бгопазйсе, рас. 291; 4е Вату. "Уеге1. Ата. ‚раб. 20. 

ХУ. ̀ Упражненге: 
Конусъ возростан1я корня. 

Теперь слздуетъ познакомиться и съ етроешемъ конуса, 
возростан1я нзкоторыхъ корней. Начнемъ съ покрытосвмянныхъ. 
Строене ихъ корневой верхушки изучается сравнительно легко 
У злаковъ. Эти поелвдне, правда, представляютъ намъ только 
одинъ изъ числа возможныхъ у покрытоевмянныхЪъ типовъ 
корневаго роста, но зато весьма распространенныхъ и поучи- 
тельныхъ, & потому чрезвычайно удобныхъ для перваго зна- 
комества съ этими явлен!ями. Чтобы получить удобный мате- 
ралъ, хорошо брать растен!я, вырощенныя въ цвёточныхъ 
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горшкахъ. Еели опрокинуть горшокъ, то на перизер!и земляна- 
го кома находимъ обыкновенно свободныя верхушки корней. 
Онв должны быть  изелздованы въ свъжемъ  состояви. 
Для болфе подробнаго изучен!я возьмемъ обыкновенный ячиень, 
Ног4еит ушате. Для предварительной ор1ентировки изготов- 
ляемъ поперечный разрьзъ изъ болфе старой части корня. По 
срединВ осеваго сосудисто-пучковато цилиндра находимъ боль- 
шой восудъ, а на его перихерм около восьми тучей сосудовъ, 
которые чередуются съ такимъ же числомъ лубовыхъ участковъ. 
Здвсь, какъ и вообще у злаковъ, лучи сосудовъ достигаютъ до 
самой эндодермы и прерываютъ, такимъ образомъ, перикам- 
б1й. Эндодерма обнаруживаетъ болфе или мене яено черную 
радальную тфнь; далве слвдуетъ весьма толетан кора. — Про- 

дольный разрззъ .длаемъ между большимъ и указательнымъ 
пальцами. Онъ непремвнно долженъ быть срединнымъ, и въ 
такомъ случаз получается ясная картина даже безъ употребле- 
н1я реактивовъ, хотя и въ данномъ случав можно съ пользою 
примфнить Еам 4е ТауеПе. —- Прежде всего бросается въ глаза, 
что твло корня рЪзко обособляется отъ корневаго чехлика, 
Можно дъйствительно прослёдить лин!ю, которая, слВкуя вдоль 
внфшней поверхности эпидермиса, проходитъ непрерывно надъ 
верхушкою, между тВломъ корня и корневымъ чехликомъ 
(срав. иг. 68). Дерматогенъ не проходить надъ верхушкою 
ВЪ качествЪ таковаго, но можно убфлиться, что дерматогенъ (4) 
и периблема (рг)заканчиваются въ верхушкЪ общими имъ иня- 
щалами. Въ нижеприлагаемой игурз имВется только одинъ 
такой общий инищалтъ, но ихъ можетъ быть и несколько. Дер- 
матогенъ можно прослфдить въ качеств таковаго до иниц1аловъ; 
п периблема примыкаетъ къ нямъ въ вид одноряднаго слоя. 
Плерома заканчивается подъ этимъ дерматогенно-периблем- 
нымъ колпачкомъ своими собственными инищалами. Въ лини, 
отдБляющей тЪло корня отъ корневаго чехлика, примыкаютъ 
снаружи иниц1алыь корневагочехлика; это —плос!Й слой клЪточекъ, 
ЕОоТОорый называют валиптрогеномъ (А). ВлВточки, отдВляемыя 
калиптрогеномъ наружу, расположены, соотвВтетвенно своему про- 
исховден!ю, въ видв прямыхъ рядовъ ; сначала плоскя, онЪ дВла- 
ются векор% выше. У вершины корневаго чехлика он округляются; 
наконецъ, отдьляются другъ отъ друга и разрушаются (г).—Злаки 
представляютъ ту особенность, что ихъ дерматогенъ съ наружной 
стороны сильно утолщенъ (с). Эта внзшняя утолщенная стёнка 
имфетъ блестяще-бЪлый цвЪтъ, сильно разбухаеть и представ- 
лнется тьмъ толще, чфмъ дольше лежитъ въ вод$. На боковыхЪъ 

траницахъ кльточекъ видны сильно преломляющия свЪтъ по- 
тоски, проникаюцуя боле или мене глубоко въ утолщенную 
внзшнюю стзнку. Это первичныя стЪнви кяьточекъ и онЪ вда- 

ются въ утолщенную стзнку т8мъ глубже, чВыъ онЪф старъе. 
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Стьнка эта обнаруживаетъь явственную слоистоеть. Поеред- 

ствомъ периклиническихъ двлен! число слоевъ клфточекъ пе- 
риблемы быстро возростаетъ. Между внутренними слоями ея 
кльточекъ очень скоро появляются наполненные воздухомъ 
межкльтные ходы, что выражено на нашей хигурв посредетвомъ 
темныхъ лин!й (напр. при 8). Периблема производитъ кору, а 
внутренн!Й слой этой послёдней становится эндодермой. Пле- 

Фиг. 68. Срединно-продольный разрёзъ корневой верхушки Ног4еит ушрате. 
#— калиптрогенъ; с-утолщенная внёшняя ствнка эпидермиса; 4— дерматогенъ; 
рг—периблема; р{—плерома; еп—эндодерма; #— наполненный Воздухомъ меж- 

` ка®тный ходъ; а-—рядъ клточекъ, изъ которыхъ развивается центральный 
сосудъ; г—отмерш1я клёточки корневаго чехлика. Увел. 180. 

рома заканчивается конусообразно группою инишвловъ ; на пред- 
став ленномъ продольномъ разрЪзв видны два таке инишала. 
Плерома образуеть осевой сосудисто-пучковой цилиндръ. Диохе- 
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ренцировку большаго центральнаго сосуда можно прослвдить до 
инищальной группы. Ал точки, изъ которыхъ долженъ развиться 
этотъ сосудъ, отличаются большею шириною (а). Элементы, пред- 
назначенные для меньшихъ сосудовъ, различаются гораздо позже. 

Корни голосвмянныхъ обнаруживаютъ своеобразную въ 
нфкоторыхъ отношен1яхъ дафоеренцировку въ меристемв ихъ 
конуса возростанйя. Раземотримъ н%сколько подробнзе Тьма 
осс1 ета] 1. Поперечный разрёзъ изъ взрослаго корня сходенъ 
съ уже извЪетнымъ намъ поперечнымъ разрЪзомъ корня Тахуз 
Тассаба, съ тою лишь разницею, что корни ТЬи)а имзютъь 
большею частю тетрархное строене. Срединно-продольный 
разрззъ верхушки корня представляетъ рЪзко ограниченный 
плеромный цилиндръ, заканчивают Йея немногими инищалами 
и окруженный многослойнымъ, содержащимъ отъ двзнадцати до 

четырнадцати рядовъ клВточекъ, покровомъ периблемы. Этотъ 
послвди1й покрываетъ верхушку, причемъ отъ восьми до де- 
сяти внутреннихъ рядовъ его образуютъ замкнутые инищальные 
слои, между твыъ какъ внЪшн1е ряды переходятъ въ неправильно 
распоженныя, сравнительно больцИя влВточки. Эти большия кл®- 
точки достигаютъ до самой вершины корневаго чехлика, гдЪ 
он въ конц концовъ отдБляютея и сбрасываются. Ворневой 

чехликъ Тьо]а й голосвмянныхъ вообще состоятъ изъ внёш- 

нихъ частей периблемы; дерматогена, равно какъ и калиптро- 
гена, не существуетъ. Инищальные слои периблемы, проходяще 
надъ вершиною плеромы, длятся периклиническими и антикли- 
ническими перегородками. Периклиническя дВден!я увеличиваютъ 
число слоевъ периблемьы и восполняютъ сбрасываемые сяазружи 
элементы. Антиклиничеек!я стзнки увеличиваютъ чиело клЪфто- 
чекъ въ отдльныхъ слояхъ и служать по преимуществу для 
построен1я коры. Такъ какъ антиклиничеекя стЪнки слвдую- 
шихъ другъ за другомъ слоевъ довольно правильно сходятся 
одна съ другою концами, то онф образуютъ антиклиничесвяе 
ряды клёточекъ, которыя по средин предетавляются прямыми, 
а по бокамъ расходятся въ вид лучей е=онтана, образуя 
систему коаксальныхъ параболъ. Такимъ образомъ и здвеь 

намъ предетавляются антиклиничеек!я и леряклиническ1я лини, 
въ видв ортогональныхь траекторй. Периклиническя дЪле- 
ня въ инищальныхъ слояхъ верхушки имзютъ слвдствемъ, 

что число рядовъ клВточекъ въ корв, если ихъ прослёдить до 
‚вершины, постоянно удваиваются. Самые средне, прямые, анти- 
клиническ!е ряды клВточекъ периблемы въ верхушкВ корня 
отличаются отъ сосзднихъ. Он образуютъ ‹периблемный стол- 
бикъ», теряющайся въ наружныхъ, побурёвшихъ элементахъ 
корневаго чехлика. Этотъ столбикъ представляется болве свЪт- 
`тымъ, такъ какъ клёточки его соетавляюпия непосредственно 
примыкаютъ одна къ другой, между тёмъ какъ сбоку лежания 
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образуютъ наполненныя воздухомъ межкльтныя пространства. 
Кром того, клёточки столбика отлачаются особенно богатымъ 
содержанемъ крахмала. Какъ видно изъ разсмотрённаго нами, 
корень Триада не можетъ имфть эпидермиса, но боковая поверх- 
ность корня покрыта внфшнимъ слоемъ периблемы. Еели про- 
слёдить за этимъ слоемъ до верхушки, въ такомъ случаев уви- 
димъ, что онъ векорв уходитъ подъ другой слой, который тоже 
на иъкоторомъ протяжеши предетавляетея поверхностнымъ. 
Таве внЪшн1е, живые слои клЪточекъ защищаются снаружи 

спавшимися и побурёвшями стЪнками от. 
мершихъ клёточныхъ’ слоевъ. Корни толо- 
с$мянныхъ вовсе не имЪфютъ корневыхъ 

| + волосбковъ, и мы не находимъ таковыхъ у 
ТЬи1а . осс1еаз. — Прилагаемая Фиг. 
69 изображаеть продольный  разрЪзъ 
при слабомъ увеличен1и, чтобы облегчить 
ортентировку. Распредвзлен1е клзточекъ при 
етоль незначительныхъ размврахъ рисунка, 
могло быть, конечно, только нам чено. Та- 
кимъ образомъ мы видимъ, по направлен1ю 
снаружи внутрь, побурвви!я, спавийяся 
оболочки кльточекъ (5), затьмъ периблему 
(рг), которую можно прослБдить и въ вер- 
хушЕВ и самыя внфшия части которой 
образуютъ корнезой чехликъ, наконецъ 
плерому (20, верхнее окончан!е которой 
видно при слабомъ увеличении не вполн№ 
ясно. Верхняя чаеть плеромы кажется даже 
объемист®е. чВмъ въ дЪйствятельности, по- 

тому что самыя внутренн1я, граничания съ 
плеромою, части периблемы не заключаютъ 

И рг 

2 мы 

Фиг. 69. Продольный 
разрёзъ верхушки корня 
Та 06с19еп$8/118. х— 
вишни побурзвиий у- 

межкяётныхъ пространствъ и потому (что 
й намвчено въ изображенш), предотавля- 
ются столь-же свътлыми, какъ и цилиндръ 

частокъ сбрасываемыхъ 
влвточекъ; рг— перикам- 
61; р{—плерома; е-—эн- 
додерма; 3 — спираль- 
ные сосуды; с—естолбикъ 
периблемы; &— корневой 

чехликъ. Увел. 26. 

плеромы. Въ самой старой части разрёза 
плеромный цилиндръ оказывается окру- 
женнымхъ краснымъ слоемъ клёточекъ, ко- 
торый соотввтетвуетъ—какъ показываеть 
сравнен1е съ поперечиымъ разрфзомъ—на- 
полненной краснымъ  клёточнымъ сокомъ 

эндодериз. Эта  послёиняя становится  незамВтной лишь 
на значительномъ разстоянши отъ верхушки. Въ боле старой 
части плеромнаго цилиндра появляются также и сосуды (3). 
Чрезъ верхушку периблемы проходитъ болфе свётлый столбикъ 
(с). Ёъ нему пристаютъ съ боковъ слои периблемы, содержашие 
воздухъ; но поолвдн!е не достигаютъ вполнз ни ‘плеромы, ни 
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поверхности корня. Эта послёдняя покрыта бурзющими кх®- 
точками. 

Воспользуемся корнями хвойныхъ, чтобы ознакомиться съ 
способомъ взтвлешя корней вообще. При изельдован!и корней 
ТЬч)а 0ее14елёа]16 мы замВчаемъ, что они имвютъ боковые 
корни, расположенные четырыя, иногда и тремя прямыми ряда- 
ми. На поперечныхъ разрёзахъ легко констатировать, что три 
ряда боковыхъ корней соотвфтетвуютъ трархнымъ, а че- 
тыре — тетрархнымъ сосудисто-пучковымъ цилиндрамъ. Сд»- 
лаемъ теперь поперечный разрЪзъ корня въ иБетё отхожденя 

Фиг. 70. Срединно-продольнный разрвзъ корня Рег! стейса. #—верхущеч- 
изя клёточка; А — инищелы чехлика; АД” — самый наружный чехликъ; 
{с— камблальная стВнка; © — эпидермальнея стЪнка; г— коровая ствиказ р — 

перикамб1альная стёнка.). Увел. 240. 

боковаго корня, — и тогда мы убЪдимся, что боковой корень 
приходится противъ древесинной чаети, а такъ какъ древесин- 
ный части проходятъ въ осевомъ сосудисто-пучковомъ цилиндрё 
въ прямомъ направлени, то этимъ объяеняетея и раеположе- 
н1е боковыхь корней въ видф прямыхъ рядовъ. 
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Попытаемся теперь познакомиться съ сотроенемъ конуса 
возростан!я такого корня, который наростаетъь при посредетвь 
верхушечной клточки 3). У подобныхъ корней нётъ того раз- 
нообраз1я, какое представляютъ стебли, наростающйе поеред- 
ствомъ верхушечной кяЪточки. И д вСь имвется трехгранно- 
пирамидальная верхушечная клВточка, съ постояннымъ спосо- 
бомъ отдвленя отъ нея сегментовъ. Мы ‘раземотримъ корень 
Рёегв сгеЙса (иг. 10), но могли бы употребить съ такимъ же 
укобетвомъ и корень веякато другаго папоротняка. Поеред- 
ствомъ опрокидывания цвточныхъ горшковъ легко получить 
неповрежденныя корневыя верхушки. Корни Рёег!з сгейса, какъ 
и папоротниковъ вообще, имвютъ д1архное строене; съ 
превесинными участками чередуются плоеке лубовые участки, 
перикамб1й олносфойный, эндодерма плоская, кора здВеь побу- 
рзвшая, во внутренней своей части сильно утолщенная. Поста- 
раемся теперь получить между большимъ и указательнымъ паль- 
цами тоный срединно-продольный разрьзъ корневой верхушки. 
Обнаружить верхушечную клвточку це особенно трудно: но она 
занимаетъ здесь не самую вершину корня, а прикрыта тканью 
корневаго чехлика. Эта верхушечная клфточка (+ оиг. 10) 
иметь, какъ и въ отебль Еди1вебитт, Форму трехгранной пира- 
Миды, выпуклое основаше которой обращено къ чехлику, между 
твыъ какъ образуемая тремя сходящимиея сторонами вершина 
погружена въ тёло корня. ДЪфлен1я происходятъ, какъ и въ 
стебль Еаи1зеш, параллельно боковымъ сторонамъ; но, кромв 
того, отъь поры до времени” (большею чает1ю поелЪ каждыхъ 
трехъ только что описанныхъ дЪлен!й) образуется стёнка, па- 
раллельная выпуклому оенован!ю (срав. еигуру). Верхушечная 
кльточка сохраняетъ при подобномъ епособз дъленя свою ‹ор- 
му, а клёточка, отдфляющаяел отъ ея выпуклаго основаня, 
иметь приблизительно Форму отр5зка шара. Эта клЪточка (#) 
есть инишальная для чехлика, она даетъ начало колпачкооб- 
разному слою клзточекъ или колпачку, иначе коревому. чехлику. 
Она раздфляется сначала перегородкою, перпендикулярною къ ея 
основантю, на цв половины, а каждая половина дВлится такимъ 
же образомъ, велфдотве чего получаются четыре клЪточки квад- 
ратныхъ ‘очертанй. Эти послъдня  двлятся постоянно посред- 
ствомъ перпендикулярныхь къ оенован!ю перегорохокъ, такъ 
что болве старый колпачекъ (А) состоитъ изъ значительнато 
числа клзточекъ. Кльточки болве старыхъ козпачковъ напох- 
нйтотся крахмальными зернами. Онз постепенно разрушаются, 
между твыъ какъ верхушечная клЪточка производить постоянно 
новые инишаль для кохпачковъ. ВнЪшн1я стБнки временно-на+ 
ружныхъ колпачковыхъ клёточекъ сильно утолщаются, — Мере- 
тородки, развивающ1яся параллельно боковымъ сторонам верху- 
щечной ктьточки, слвдуютъ, — какъ и въ стебль Едилвебат, — 
спиральному направлен!ю. 



ХУПТ. УпрРАШнЕНГВ. 115 

Примчане къ ХУЙ-му упражнентю. 

г) Заерз. ГевгЪ., ТУ. Аай., рас. 166; у. Запелезуз1, Апп. 4.36. паб. 
Вов. У. б6г.. Т. ХХ. 1873, рае. 162 й., Тгедъ, Мизёе 06. де Ге! Че, Т. П, 
1876; Че Вагу, меге\. Апа4., 1817. рас. 710. 

2) Э{тазЬагрег,  СовМегев ил@ бпефасеет, раб. 340; 4е Вагу, чет]. 
Апа%., рас. 14, тамъ-же и дальнёйшая литература. 

3) Маеве! ип@ ГецоеЪ, п Вейг. саг у71яв. Воф., 4. Не_., 1868, рас. 
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ХУШ. Упражнене. 

Строен1е вегетативныхъ органовъ мховъ. 

До сихъ поръ мы изучали строен1е стеблей и листьевъ 
однихъ только сосудиетыхъ растен!й; обратимся теперь къ без- 
сосудистымъ  стебелькамъ и листьямъ мховъ !). Начнемъ съ 
сравнительно сложнаго случая, въ которомъ диеоеренцировка 
тканей представляется довольно значительною, есь Мио ипдо- 

1ауата. Прежде всего дзлаемъ поперечные разрззы стебелька. 
По срединв стебелька заиёчаемъ осевой пилиндръ, образуемый 
узкими, тонкостёнными клфточками. Мы можемъ принять этотъ 
цилиниръ за простой ‹проводящйй пучокъ». ВлЬточки его не 
имфютЪъ живаго содержимаго, а наполнены только водою; онё 

отличаются отъ окружающихъ частей желтобурою окраскою сво- 
ихъ стфнокъ. Въ этому проводящему пучку; состоящему  та- 
кимъ образомъ изъ однихъ проводящихъ воду элементовъ, при- 
мыкаютъ болзе широкя клЗточки коры съ зеленовато-желтыми 
стфнками и живымъ, хлорогиллоноснымъ содержимымъ. Сперва 
ширина ихъ по направленю изнутри кнаружи нЪфеколько 
увеличивается, но на перигери онв быстро съуживаются и ста- 
новятся толетостфнными, незамтно переходя въ одно- или дву- 
слойный эпидермисъ, состояний изъ узкихъ, съ сильно утол- 
щенными стёнками клёточекъ. Въ двухъ или трехъ мбетахъ 

зявшей слой клъточекъ отебелька продолжается непогредетвенно 
въ однослойныя клЪточныя пластинки, которыя соотв тствуютъ 
нисходящимъ листовымъ крыльямъ. Поперечные разрззы ниж- 
нихъ, безлиетныхъ, сильно побурзвшихъ частей стебелька обна- 
руживаютъ въ перихерическихъ слояхъ клВточекъ окрашенныя 
ВЪ бурый цвфтъ отфики. Изъ отдвльныхъ клфточекъ поверхности 

выростають длииныя, съ бурыми стёивами, многократно-вВтвя- 
пяся клёточныя нити, которыя исполняють здВеь хункшю кор- 
ней и называютел корневыми волосками или ризоидами. Ризоидь 
эти, какъ это легко можно видфть, отличаются косвенными пе- 
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регородками, представляя такимъ образомъ исключеше изъ 
столь общаго правила прямоугольнаго с®чешя. Подъ многими 
такими косвенными перегородками, именно у ихъ приподиятаго 
края, отходятъ въ свою очередь вЪтвяпияся боковыя в%зтви. 

Безцв®тными стёнками снабжены только наростаюция верхушки 
ризоидовъ. 

Везичайшее сходство съ такимъ корневымъ войлокомъ— 
въ отношени вътвленя и косвенныхъ перегородокъ-—предетав- 
ляеть ‹предростокъ» типическихъ лиственныхъ мховъ, такъЪ 
называемая протонема, развивающаяся изъ проростающей споры. 
Но ея вЪтви, если он не проникаютъ въ землю, имъютъ без- 
пвЪтныя стЪнки и содержатъ многочиеленныя зерна хлороФилла. 
Почки, изъ которыхъ выростаютъ стебельки мха, предетавля- 
ютея боковыми -вЪтвями этой протонемы. Близкое сходство ри- 
зоиловъ и протонемы сказывается и въ томъ обетоятельств®, 
что ризоидь, если ихъ держать влажными и на свЪтВ, могутъ 
пройзвеесть протонему, дающую начало многимъ новымъ рас- 
теньицамъ. Достаточно положить дерновинки Миши нижнею 
стороною вверхъ и держать ихъ влажными, чтобы получить 
изъ ризоидовъ богатый зеленый войлокъ протонемы. Макроско- 
пически послёдняя напоминаеть своимъ видомъ ваземныя дерно- 
винки Уацевега. 

Если поперечный разрёзъ прошелъ черезь поврежденное 
мвето стебелька Мпа, то послЪднее оказывается непокрытымъ 
пробкою, потому что тайнобрачныя, за исключешемъ Вогусвиии, 
не могутъ производить пробки; но прилегаюция къ поврежден- 
ному мфету клвточки утолщаютъ свои стнки, принимающая 
бурую окраску, и отличаются теперь отъ другихъ клёточекъ 
поверхности только большею шириною. 

Близко къ поверхноети зам чаются на поперечномъ раз- 
рЪзВ маленьк!е пучки, состояп!е изъ тонкост8нныхъ клЪточекъ, 
которыя и своею окраекою сходны еъ элементами центральнаго 
цилиндра и, подобно этимъ послёднимъ, лишены всего содержи- 
маго ий заключаютъ только воду. Это листовые проводящие 
пучки, заканчивающеся слпо въ жорв стебля, между тЪмъ Какъ 
напримвръ у Ро1улеби они прикладываются къ осевому про- 
водящему пучку стебля. Лиетъ, который можно безъ веякаго 
препарированя изслфдовать въ каплф воды на предметномъ 

стеклышкв, предетавляетъ однослойную пластинку и многослойный 
срединный нервъ. Послёдь!й заканчивается подъ конечным. 
зубцомъ, состоящимъ изъ ифкотораго числа ромбическихь клёв 
точекъ. ВАлвточки листовыхъ нервовъ сильно вытянуты, пери- 
Ферическ1я содержать хлорозилловыя зерна. Пластинка листа 
однослойна; она состоитъ изъ многогранныхъ,’ хлорофизлонос- 
ныхЪ клёточекъ. Лентовядная оторочка края листа состойтъ 
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изъ сильно удлиненныхъ, значительнфе утолщенныхъ кл точекъ. 
Самыя наружныя снабжены па краю, на равныхъ приблизи- 
тельно разотояняхт, одно- или двуклфтными заостренными зуб- 
пами. Поперечные разрвзы листьевъ получаются вмъеть съ по- 

перечными разрфзами стебелька. Если желаютъ сдълать поие- 
речные разрЪзы отдвленныхъ листьевъ — что, при ихъ незна- 
чительной толщин, не такъ-то легко — въ такомъ случаЪ за- 
дачу эту `облегчаютъ себБ тъмъ, что еклеиваютъ поесредствомъ 
тлицериннаго гумми большое число чистьевъ и, не дожихаяев` 
высыханя камеди. двлають разрЪзы изъ утолшеннаго такимъ 
образомъ предмета, заклточивъ его въ бузинную сердцевину. За- 
тъмъ поперечные разрфзы владутъ въ воду, въ которой камедь 

скоро растворяется. Этотъ методъ можно употреблять во воъхъ 
твхъ случаяхъ, въ которыхъ нужно бываетъ дВлать поперечные 
разрёзы изъ очень тонкяхъ` плоскихъ предметовъ. — На попе- 
речныхь разрёзахь листьевь мы убБждаемся въ томъ, что 
пластинка ‘однослойна и клфточки края тиета сильно утолщены. 
Нервъ выдается на спинной сторон сильнъе, нежели на брюш- 
ной. Въ его срединё, нфеколько ближе къ нижней сторон®, на- 
ходитея пучокъ тонкостённыхъ клфточекъ; въ немъ мы опять 
узнаемъ проводяшай пучокъ, который раньше видфли въ корф. 
Въ этому тонкостВнному пучку присоединяется на спинной сто- 
ронз нЪеколько сильно утолщенныхъ кл%точекъ, съ узхою по- 

лост1ю. Эта картина напоминаетъь нёкоторые весьма сильно ре- 
дуцированные, состоящ1е веёго изъ изеколькихъ пубовыхъ эле- 
ментовъ и слабо развитаго склеренхимнаго покрова, сосудистые 
пучки однодольныхъ. 

Увядшее растеньице, поставленное въ воду нижнимъ 

поперечнымъ разрёзомъ стебелька, остается увядшимъ, но, на- 

противъ, быстро тургеецируеть, если мы его окунемъ въ воду 

листьями. Вбирэан1е воды посредетвомъ листьевъ происходить 

здфеь, слЬдовательно, въ большомъ количеств®. 

Значительныя -особенности представляеть строене торея- 
ныхъ иховъ и потому должно быть здесь раземотрно въ свою 
очередь. Сдфлаемъ поперечные разрззы стебелька ЭрБаспат 
аси Пит. Эти поперечные разр®зы представляютъ намъ объе- 
мистый центральный цилиндръ, средина котораго состоитъ изъ 
широкихъ, ньсколько колленхиматически утолщенныхь кл%то- 

чекъ; на перихер!и клёточки его постепенно становятся уже и 
получаютъ во выфшнихъ слояхъ желтобурую окраску. Особаго 
проводящаго пучка въ срединз этого цилиндра не существуетъ. 
Посльдьйй окруженъ крупнокльтною, трехелойною наружно! 
корою. Ея элементы примыкаютьъ непосредственно къ узкимъ, 
желтобурымъ клъточкамъ внутренняго цилиндра. Онф отлича- 
ютея большими круглыми или овальными отверет1ями и н®ж- 

12 
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ными спиральными утолщевнями. Отверст!я эти легво можно ви- 
джть, а что посредотвомъ ихъ полости кл точекъ дВйствительно 
приходнтъ въ непосрецетвенное сообщене, въ этомъ убъждаемея 
по такимъ ифотамъ, въ’ которыхь разрззъ прошель чрезъ так!я 
отверст1я. Нерздко можно бывастъь также видёть въ этихъ кл$- 
точкахъ нити грибовъ, которых при помощи этихъ отверетмй 
безпрепятетвенно. проникаютъ изъ одной клфточки въ другую. 
Эти порястые элементы внзшнихъ стёнокъ ЭрЬаспи заклю- 
чаютъ только воздухъ или воду и лишены живаго содержимаго. 
Они служатъ растеню въ качеств® капиллярныхъ аппаратовъ, 
посредствомъ которыхъ вода передаетея въ мета потребления. 
Кутинизарованныхъ частей растенме не имфетъ; концентриро- 
ванная сЪрная кислота быстро растворяеть всею ткань; сравни- 
тельно дольше сохраняются срединныя пластинки и углы желто- 
бурыхъ наружныхъ клфточекъ центральнаго цилиндра. 

Пластинка листа яйцевидная, пЪльнокрайная, однослойная 
и состоитъ, какъ показываетъ разематриванте съ плоскости, 
изъ двоякихъ элементовъ. Одни представляются въ вид» узкихъ, 
содержащихъ хлороФиллъ, ел6довательно и протоплаему съ кл- 
точнымъ ядром, живыхъ клвточекъ; круге — мертвыми, иа- 
полненными водою или воздухомъ, съ кольцевыми или спираль- 
ными утолщенями и находящимися между ними открытыми по- 
рами. — Тотъ =актъ, который мы не разь должны были зам$- 
тить и который состоитъ въ томъ; что мертвыя клЪточки, со- 
держапия воду или воздухъ, если только не утохщены значи- 
тельно, снабжены кольцевидными, спиральными или сЗтевид- 
ными утолщен1нми, легко объясняется твмъ, что так1я клЪточки 
лишены тургора и потому нуждаются въ подобномъ механиче- 
скомъ аппарат, чтобы нё спалаться или не быть раздавлен- 
ными. — Зеленыя клЪточки пластинки листа вов соединяются 
другъ съ другомъ и образуютъ сть, еъ красиво изогнутыми 
отвнками.—евть, петли которой содержатъ по одной пустой кл%- 
точкЪф. Зеленыя клВточки служатъ для ассимиляции углерода, 
пустыя-же кльточки служатъ, подобно соотв тетвеннымъ клВточ- 
камъ наружной коры стебелька, капиллярнымъ аппаратомъ для 
водоснабженая. Самый край листа занимаютъ узыя, зеленыя 
клЪточки, за которыми слздуетъ однорядная кайма изъ узкихъ, 
слабо утолщенныхъ снаружи, спазшихся и содержащихъ водя- 
ниетую жидкость элементовъ. Только конечныя поверхности 
этихъ элементовъ предетавляются сильнфе утолщенными и по- 
тому выкаются наружу. Внимательное изучене показываетъь, 
что число поръ возрастаетъ въ направлеши къ краю лиета, _ 
что он вотр5ёчаютея преимущественно на нижней поверхности 
листа и располагаются на бовахъ клёточныхъ стёнокъ, выпук- 
зыхъ наружу. 
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Подобно тому, какъ стебелекъ лишенъ проводящаго пучка, 
также точно и листья не имвютъ нерва; въ этомъ отношения, 
разсматриваемыя растеньица пмвютъ гораздо боле простое 
строеше, чфмъ Маш, но они, напротивъ того, сложн%е въ томъ 
отношени, что у нихъ развиваетея особый капиллярный 
аппаратъ. 

Стелющееся по сырой землв слоевище Матерапйа ро1у- 
тшагрва 7), которую легко можно узнать по ея чашечкамъ съ 
выводвОвыми почками, равно какъ и по тарелкообразнымъ или 
шитовиднымъ вмфетилищамъ (гесербаст]а), имЪетъ довольно 
сложное строене. Проетое анатомическое строен1е начинается, 
такимъ образомъ, не непремённо съ такихъ Фориъ, у.которыхъ 
отсутствуеть расчленене на ось и листья. Слоевище кожистое, 
твердое; оно зЪтвится путемъ . вилообразнаго двленя своей 
верхушки, которая лежитъ на дн верхушечной выемки. Нели 
побЪгъ только недавно вилообразно развЪтвилея, то середина 
передней выемки занята лопастью слоевища, по обВ стороны 
которой находятся верхушечныя выемки. Вдоль срединной ли- 
нш каждего побЪзга, на брюшной его сторон, выступаетъ не- 
ясно ограниченный срединный нерзъ. Отъ этого послёдняго про- 
ходятъ на-искось впередъ направляюцияея полоски, дуговидно 
загибаюцяея къ краю слоевища. На нзкоторомъ разетоянши 
отъ верхушки слоевище прикр®пляется къ почв поередотвомъ 
тонкихъ ризоидовъ, выростающихъ изъ его срединной лини. 
Если мы положимъ обращенное брюшной стороною въ верхъ 
слоевише подъ простой микроскопъ, то можемъ посредствомъ 
иголъ уб®дитьея въ существовави чешуектъ, которыя поднима- 
ются съ поверхности елоевища. Здесь существуютъ троякаго 
рода брюшныя чешуйки: ‹краевыя чешуйки», которыя большею 
чает!ю нёсколько выдаются изъ подъ края слоевища и имвютъ 
бурую окраску; ‹срединныя чешуйки», которыя расположены 
вдоль срединной ливи и ‹пластинчатыя чешуйки», которыя 
прикрёпляютея къ слоевищу по об стороны срединной лини, 
но, которыхъ можеть и не быть. Срединныя чешуйки, часто 
пурпуроваго цвЪта, чередуются другъ съ другомъ и ихъ края 
покрываютъ другъ друга на срединной лини. На зсемъ про- 
тяжен1и, на которомъ нахохятся срединныя и пластинчатыя че- 
шуйки, выростаютъ изъ листвеца (013) тонв!е ризоиды, которые 
прикрыты чешуйками и, слёдуя вдоль м5ета привр8плен!я этихъ 
послвднихъ, достигаютъ срединнаго нерва и отеюда продол- 
жаютея въ вид» пучковъ дальше назадъ. Полосатость нижней 
стороны слоевища, которую мы замзтили уже при разематри- 
ван невооруженнымъ’ глазомъ, зависить именно отъ присут- 
ств!н ерединныхъ и плаетинчатыхъ чешуекъ.— Если раземотрвть 
въ лупу епинную поверхность слоевища, то она предетавитея 
подфленною иа маленьк1я поля. Границы этихъ полей темно-зе- 
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леныя, а семыя поля боле сБраго цвзта. По срединз каждаго 
поля замфчается точкообразное отверсе.-— ИзелВдуемъ затвмъ 
при болБе сильномъ увеличен!и разрЪзъ, сдЪланный параллельно 
епинной поверхности. Мы увидимъ, что внвшн!я клЪточкя спин- 
ной поверхности имвютъ многогранную хорму, плотно соединены 
между собою и содержать многочисленныя, крупныя хлороФилло- 
выя зерна. Границы полей лветвенны; средина каждаго поля 

занята кругльытъ отверетемъ, которое окружено преимущественно 
серпообразно изогнутыми, безхлороФильными клВточками (Фиг. 
11, А). Тамъ, гдЪ разрззъ получился нзеколько боле толетымъ, 
надъ свободною наружною ловерхноетно находится воздухъ. Въ 
эти воздушныя пространства, «воздушныя камеры», вдаются 
хлороФиллоносныя нити, свостояция изъ рядовъ влЪточекъ. 
Стфики, ограничиваюния воздушных камеры съ боковъ, состоятъ 
изъ плотно соединенныхь кльточекъ. Ствнки эти одно-много- 
слойныя и ЕлЪточки ихъ содержатъ хлорогиллъ. Н»которыя 
клъточки поверхности, равно какъ и внутреннихъ частей, отли- 
чаются содержанлемъ сильно преломляющаго свётъ, неправиль- 
ныхъ очертанй, гроздевиднаго тВла. Въ болВе молодыхъ побз- 
тахъ, тьла эти имфютъ слабо буроватый цввтъ, въ боле оста. 
рыхъ — бурый, содержатъ главнымъ образомъ жирное масло и 
образуютъ такъ назызаемыя масляяыя т%ла печеночныхь 
мховъ 3). №льточки, въ которыхъ находится подобное тфло, не 
содержатъ другихъ Форменныхъ образован!й. — Плоскостные 
разрёзы, представляющие намъ схоевище съ брюшной етороны, 
дълен1я на поля че представляютъ. ЗаЪеь кльточки боле удли- 

нены и содержатъ меньше хлорофилла, чвиъ на спинной сто- 
ронё. Рязойкы, выростаюцие на брюшной поверхности, пред- 
ставляють двоякое строеше. Они или тоньше и снабжены 

внутри крючковидными выростками, или-же толще и безъ та- 
кихъ утолщен!й. Снабженные крючковидными выростками ри- 
зоиды развиваются на тзхъ частяхъ лиотвеца, которыя покрыты 
срединными и пластинчатыми чешуйками, или-же чешуйками 
только перваго рода. Они прилегаютъ только къ листвецу и 
слвлдуютъ въ видВ пучковъ вдсль срединнаго нерва; они слу- 
жатъ вЪъроятно для придачи слоевищу крфпости. Обыкновенные 

ризоиды выростаютъ преимущественно изъ ерединнаго нерва и 
сейчасъ-же подъ острымъь угломъ загибаются къ почв, къ ко- 
торой они прикрёпляютъ слоевище. Они представляются часто 
у своей вершины выемчато-лопастными, а у основан!я — окра- 
шенными въ пурпурный цвзтъ. Вев брюшныя чешуйки одно- 
слойны, срединныя изъ живыхъ еще, а пластинчатыя и краевыя 
изъ отиершихъ уже клВточекъ.--Поперечный разрфзъ слоевища 
обнаруживаетъь на’ спинной сеторонё поясъ хлорохиллоносной 
ткани. Внутренияя часть слоевиша состоитъ изъ болЪе широ- 
кихЪ, почти безхлорофильныхъ клфточекъ. Местами въ етён- 
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кахъЪ этихъ клВточекъ заивчаются эллиптичесня поры. На брюш- 
ной сторон два посл6днихъ слоя клВточекъ опять нвеколько уже, 
плоше, богаче хлорофилломъ и образуютъ такъ называемый брюш- 
ной коровый слой. Во всей ткани разсвяны маелянныя твла. Нкото- 
рыя другЁ:я клЪточки обращаютъ на себя вниман1е своею величи- 
ною и сильнымъ лучепреломлетемъ ихъ содержимаго; это сли- 
зевыя ЕлЪточки, которыхъ у МатевапИа мало, но у другихь 
МагснапИасеае гораздо больше. Боле подробное изучен1е бога- 

тыхъ хлороФилломъ наружныхъ слоевъ спинной поверхности 
дополняетъ картину, которую мы видВли на плоскостныхъ раз- 
р®захъ. Снаружи мы замфчаемъ однорядный слой плоскихъ кдё- 
точекъ, который поднимается свободно надъ воздушными каме- 
рами отъ етънокъ, ограничивающихъь камеры съ боковъ. По 
средин наружной свободной стЪнки находится кыхательное от- 

верст!е, которое, какъ теперь оказывается, окружено нзсколькими 

Фиг. 71. Магсват а ро]утаогрЬа. А—дыхательное отверсте сверху, В—въ 
поперечномъ разрёзв. Увел. 240. 

кльточками, образующими отъ четырехъ и до восьми этажей *) 
(Фаг. 71, В). Отверот1е съужается у верхняго и нижяяго выхо- 
довъ, главнымъ образомъ у посиВхняго, и имветъ, такимъ обра- 
зомъ, боченкообразную Форму. Илзточки самаго верхняго этажа 
удланяютея въ кожистую оторочку. Такъ кавъ воздухъ задер- 
живается весьма сильно въ дыхательномъ отверст, волёдетые 
чего получается неясная картина, то хорошо изъ препаратовъ 
предварительно выкачать воздухъ. Въ дыхательную полость 
влаются дву-трехкльтныя, мветами ввтвяшИяся нити, особенно 

богатыя содержан!емъ хлорофилла; онз выростаютъ изъ ниже- 
слвдующаго, бёднаго хлорофилломъ, плоскаго слоя клёточекъ. 

На брюшной сторон видно у срединнаго нерва боковое, чере- 
дующееся расположене захватывающихь другъ друга средин- 
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ныхъ чешуекъ. Между чешуйками находятся поперечные раз- 
рззы пучковъ ризоидовъ. Срединно-продольные разрфзы пока- 
зываютъ прикр8олен1е болЬе толетыхъ, обыкновенныхъ, непо- 
средственно отъ слоевища идущихъ ризоидовъ и прилегающихъ 
къ срединному нерву ризойдовъ, съ крючковидными выростками. 

Очень просто устроенное и во многихъ отношеняхъ весьма 
поучительное .слоевище имфетъ Мереха Ратеза 5). Это не- 
большое, распространенное растеньице ине трудно найдти на 
кор лиственныхъ деревьевъ. Слоевище его лентовидное, св тло- 
зеленое, дихотомически ввтвящееся, снабженное срединнымъ нер- 
вомъ, который можно еще различать невооруженным глазомъ. 
За исключенемъ этого срединнаго нерва, какъ можно убвдиться 

Фиг. 12. Верхушка побуга Мефтсег1а Рагсаба. #— верхушечная клёточка; 
1—з7и — послвдовательные еегменты; т — краевая кльточка перваго, ий — 
втораго порядка; р—поверхноетныя кл$точки перваго порядка; ##— внутрения 
ЕЛВТОЧкИ срединнаго нерва; с—булавовидный волосокъ. Срисовано при уста- 

. ноВЕВ относительно внутреннихъ кявточекъ нерва. Увел. 540. 

подъ микроскопомъ, слоевище одноелойное. Оно состоитъ изъ 

многогранныхъ клёточекъ, наполненныхъ большимъ количе- 

ствомъ продолговатыхъ хлороФилловыхъ зеренъ. УзеЙ ередин- 

ный нервъ выдается гораздо сильнфе на брюшной, нежели на 

епинной сторон%; онъ состоитъ, въ направлен!и сверху внизъ 

(въ чемъ можно убЪдиться, двлая различную установку), ИЗЪ 

широкихъ, мало удлиненныхъ. затвыъ изъ узкйхъ, сильно 

удлиненныхъ и, наконецъ, изъ боле широкихъ клёточекъ. Два 
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наружныхъ слоя клёточекъ содержать хлорогиллъь, средне его 
не содержатъ. Близь точки роста на брюшной сторонё нерва 
выростаетъ н$феколько булавовидныхъ волосковъ, передняя часть 
которыхъ наполнена сильно преломяяющимъ евфтъ веществомъ. 
Изъ болфе старыхъ частей нерва, а также изъ краевыхъ кл$- 
точекъ слоевища, выростають такъ называемыя щетинки, ко- 
торыя образуютъ на своихъ вершинахъ, при благопрятныхъ 
условяхъ, пластинчатые присоски (На зеле еп) и исполняють 
въ такомъ случав роль ризоидовъ. Онё помфщаются всегда на 
задней, болве удаленной отъ верхушки части клЪточки, отъ ко- 
торой он отдляются посредствомъ изогнутой перегородки, не- 
достигающей полной высоты клфточки, но отд$ляющей только 

одинъ ея. уголъ или край. — Какъ показываетъь поперечный 
разрёзъ, вниутрення клЪточки иерва отличаются н%еколько 
болве утолжщенными, почти котленхиматическаго вида, блестяще- 
бвлыми стёнками. — Чрезвычайно поучительно и весьма легко 
проелвдить у Меф2сема способъ дЪлен!я въ точкв роста 5). На- 
роетающая верхушка Мефсеза представляетъь сравнительно 
очень небольшую выемку. Дно этой верхушечной выемки, какъ 
разъ въ томъ м5отЪ. въ которомъ кончается ерединный нервъ, 
занято верхушечною клёточкою. Эту поелёднюю разсматриваемъ 
со спинной стороны, чтобы не мфшали булавовидные волоски. 
Верхушечная клёточка (хиг. 712, #) двусторонняя, иметь горму 
равнобедреннаго треугольника, съ обращеннымъ впередъ, большею 
часттю немного выпуклымъ основанемъ и слабо изогнутыми 
боковыми стёнками. Она длится посредствомъ перегородокъ, 
параллельныхъ одной изъ ея сторонъ, и такимъ образомъ от- 
двлнетъ поперемвнно то съ правой, то съ лфвой стороны сег: 
менты (5), которые лежать поэтому ве въ одной плоскости. 

Примфчане къ ХУШ-му упражнению. 

1) Срав. Р. @. Рогепёа, ЛаЪтЪ. #. \1зв. Воз. УГ. 1867—68, раз. 363; 
СоеЪе!, Сбгои4гз 4ег зузета\аасВеп ив@ зрееПеп РйзпаептогрВо1оеле. 
1882; рав. 184; здвеь и литература, рар. 179; въ новвйшее время также 
6, ЕгИзере, Вег. 4. Чепёзев. Боб. безе!., Г Тарте. раб. 83; НаБег1а 96, 
тамъ-же, рас. 263; и О\&таппз, 1 СоБп’з Вейг. 2. В10]. В@. ТУ, рав. 1. 

2) Срав. ГейаеЪ, ОтфетзисВиоы. &Бег Гефегтоозе, УТ. Ней. 1881, 
здесь и дальнёйшан литература. 

*) Р4еНег, 1е Оекбгрег 4ехг ТеЪегтоозе, Е1ога 1874, № 2. 
в. 1 р. Уо18%, Вейтав 2аг уега]. Апа4ё, ег Матевалец, Воф. 74е. 1879, 
р. 729. 

5) Срав. ГейвеЪ, Оп4етзисВипееп @ЪФег @1е ТеЪегтоозе. Не ИТ, рас. 
34. Здась и прочая литература. 

*) Срав. Кпу, ТаЪтБ. {. 188. Воё Ва, ТУ рае. 85. 
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ХГХ. Упражнене. 

Строен1е веготативныхъь органовъ грибовъ, лишай- 

никовъ и водорослей. Окрашиван1я клВточнаго со- 

держимаго. 

Вегетативные органы грибовъ, если не принимать во вии- 
манте извЪотнаго числа проетьйшахъ хориъ, собтоятъ изъ ните- 
видно удлиненныхъ, болЪе или менфе сильно втвящихся нитей, 
изъ гихъ. Эти послёди!я или не имъютъ перегородокъ и вполнв 
одноклВтны, или-же подфлены’ перегородками на рядъ сл5дую- 
щихъ одна за другою кльточекъ. Даже самые большие грибы 

состоятъ изъ такихъ, въ похлобномъ случа сильно вётвящихея 

и переплетающиахся гизъ. Конечно, въ нЪкоторыхъ случаяхъ 
гихы могутъ такъ плотно соединиться, что получается ткань, 
называемая псевдопаренхимою, которая въ высшей степени на- 
поминаётъ паренхимныя ткапи высшихъ растен!й. Но псевхопа- 
ренхима является результатомъ соединен!я клвточныхъ ‘нитей, 
= не дълешя клвточекъ по тремъ направлен)ямъ. Чтобы ор!- 
ентироваться относительно подобнаго рода строеня, подвервнемъ 
изелвдованию плодовое твло шляпнаго гриба (гименомидцета) (1). 
Мы беремъ для прим$ра шампиньонъ, Асаг1сиз сатрезгв, по- 
тому что этотъ грибъ можно теперь имфть во всякое время 
года и, кромВ того, онъ имфетъ сравнительно простое строене. 
Сначала сдвлаемъ продольный разрззъ изъ ножки взрослаго 
экземпляра. — На такомъ разрёзЬ ясно видно етроеше въ видз 
продольно идущихъ гиФъ и помощью иголъ, его можно разъе- 
динить въ продольномъ направлени на волокна. Гигы болве 
или менЪе параллельны, нёкоторыя проходитъ среди другихъ 
въ косвенномъ направлени. Каждая гиха представляетъ кл%- 
точную нить, которая производить местами боковыя вЪтви. 
Поелфян!я выростаютъ или непосредственно подъ перегородками, 
или-же ниже, изъ боковыхъ поверхностей. Мьетами встрёчаются 
сяпыя окончан1я вЪтокъ. Часто клвточки сосВднихъ гиФфЪ яв- 
ляются соединенными посредетвомъ поперечной вЪтки и открыто 
сообщаются одна съ другою. На перихер1и ножки гифы уже, но 
сплетен1е ихъ весьма рыхло, почему и направлене совершенно. 
неправильное. Больш!1я массы воздуха выполняютъ здесь про- 
межутки между гихами.—Пока не обнаружилось вредное”дЪйств!е 
воды на содержамое гиФхъ, до тзхъ поръ это содержимое мало 
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замфтно; оно представляется собравнымъ „въ большемъ коли- 
чествв толькс возл8 поперечныхъ стьнокъ. Позже въ клЪточ- 
кахъ образуюгся большая вакуоли. ИзрЪдка въ клбточкахъ по- 
падаются мелие кристаллы. 

Поперечтый разрззъ ножки представляеть паренхимооб- 
разный видъ, утрачивающийся только въ среднихъ частяхъ, въ 
которыхъ гиФи обнаруживаются также и сбоку. Эта пеевдопа- 
ренхимная ткьнь представляется какъ-бы еостоящею изъ нерав- 
ной величины, неправильно-многогранныхъ клёточекъ, между 
которыми нахдятся болве или мензе многочисленныя межелЪт- 
ныя пространства и полости (Фиг. 13). При тщательномъ из- 
слёдован!и разгр$за, какъ-разъ на срединъ нё- 

которыхъ кльгочекъ замвчается сильно прелом- 
ляющая свЪтъ точка (срав. ®игуру). Въ такомъ 
мветв разрёзъ коенулея поперечной перегородки, 
а центральная точка предетавляеть пору, ко- 
торая съ объихъ оторонъ перегородки покрыта 
своплентемъ стльно преломлающаго свётъ веще- 
ства. Теюя пы въ центр поперечныхъ етё- 
нокъ вообще 1аспространены у базид1омпцетовъ 
и аскомицетовь 2). -— Алфточки гифъ содержать Фиг. 73. Асат!- 

©3 ваттрезфг1з, 
въ ствикоположной протоплаем% многочиеленныя, Часть поперечнаго 

очень мелюя елЪточныя ядра, но ихъ не легко разрьза ножки. 
обнаружить, п мы воздержимся отъ доказатель- Въ двухъ гизахъ 

поперечный раз. 
рззъ коенулея по- 

Со строентемъ слоевища (Тва аз) лишай- перечной стзики, 
никовъ, лучше всего познакомиться по повсе- 88 которой видна 

: центральн. точка, 
мветно растространенной на стволахъ деревьевъ Увел. 540. 
Апарбусюла сИ1ат1з. Слоевище его приподнимаю- 
щееся, листовидно-кустарникообразное; на спинной сторон% 
сфро-зеленаго иди даже яркозеленато, на брюшной сторонё с8- 
раго цвъта. Отъ края слоевища отходятъ жествя рёеницы, ко- 
торыя частс вилообразно разквлиются на своихъ концахъ и 
тамъ, гдф прикасаются къ субстрату, приростаютъ къ нему. 
Зажииаемь кусочки слоевища въ бузинную сердцевину и дВ- 
хаемъ поперечные разрззы. При достаточно сильномъ увеличен!и 
видимъ, что спинная поверхность слоевища состоитъ изъ плотно 
сплетенныхь, толетостённыхь гиФъ. ОнЪ образуютъ такъ на- 
зываемый коровый елой. Далфе внутрь, сплетенля гифъ разиви- 
гаются, образуя рыхлый ‹сердцевинный слой». Здвсь не трудно 
убвдитьея, что гифы предетавляютъ собою длинныя, мВетами 
вътвяплясяи подзлевныя поперечными перегородками трубочки. 
На границ между корою и сердцевиною лежатъ разефянно 
сравнительно большия, зеленыя, шаровядныя клфточки-гониди. 
Онз соотвётетвуютъ водоросли Сузфосессав Виш1со]а Маес. 

ства ихъ нь 
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Гизы прикладываются къ гонидаамъ и костазляють. этимъ 
послфднимъ питательные соки, взамВнъ чего получаютъ отъ 
тоний1Й часть авсимилированныхь ими веществз. Мы имъемъ 
зАЪеь слжховательно дфло съ «симб1озомъ», совуБстную жизнь 

гриба и водоросли, основанную на взаимной услугВ. На брюш- 
ной сторомв слоевища Апарёус1а грибныя гизы знова плотн%е 
вплетаются, образуя родъ нижней коры; или жз такое боле 
плотное солетенйе отсутствуетъь и рыххая сердцевинная ткань 
простирается до самой брюшной поверхности, кькъ это чаще 
всего бываетъ. По кралямъ слоевища коровый слой спинной сто- 

роны всегда переходить нЪоколько на брюшную сторону. Отъ 
этихъ краевъ, въ чемъ мы уже убфдились ми:роскопически, 
отходятъ волокна для прикрЪплен1я (ризины), хоторыя пред- 
ставляютея состоящими изъ параллельныхъ, плотно соединен- 
ныхъ гиФъ. СтЪики этихъ гизъ имвютъ буровалую окраску. У 
свойхъ основай пучки часто развзтвляются зилообразно. У 
другихъ тишайниковъ ризины выростаютъ обыкнотенпо на брюш- 
ной сторонё елоевища. Растворъ хзор-цинк-1ода окрашиваеть 
СТВНЕИ ГОНИДИ немедленно въ прекраеный син! цвЪтъ, между 
твмъ какъ гифы принимаютъ только желтую им желтобурую 
окраску, обнаруживая реакшю такъ называемой грибной клЪт- 
чатки. 

АпарбусЬ1а с119т15 представляеть намъ шишайникъ съ 
слоистымъ или гетеромернымъ слоевищемъ, ко"орое названо 
такъ именно потому, что гониди образуютъ въ олоевищЪ оео- 
бый слой. У мене высоко организованныхъ лишайников слое- 
вище гомеомерное, то-есть гониди распредвляютея но всей 
ткани. Кль послёднимъ относятся и етуденистые лимайники, у 
которыхъ гониши находятся въ прозрачной студени, пронизан- 
ной гихами гриба. Водоросли, принимаюция участие въ построе- 
ни лашайника, тоже бываютъ различныя, онЪ отрашены въ 
зеленый или синезеленый цвЪтъ, но почти вев принадлежать 
къ самымъ низшамъ группамъ. 

Сьдоррогае представляютъ сильно в®твяш1яея, зеленыя 
нити, которыхъ членики становятся тоньше, по м8рв вЪтвленйя. 
Это самыя рзепространенаыя прзеноводныя водоросли и веЪ 
виды ихъ пригодны для изелфдован1я, но точное опредвлеше 
видовъ этого рода очень затруднительно. Мы издираемъ для 
болве подробнаго изслёдован1я темно-зеленую С1а4озЪога 21оте- 
гада, которая образуетъ пловуч1я дерновины. Она пучковидно 
вЪтвится, и вЪтвя отходятъ, какъ и у всзхъ прочихъ видовъ, 
отъ верхняго конца членика. Вфтвлен1е происходить въ акро- 
петальномъ направленши, такъ что конечныя клёточки вЪтокъ 
должно считать верхущечными. Но и болве старые членики мо- 
гутъ производить позже вЪтви, нёкоторымъ образомъ придаточ- 
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ныя ввтви. При достаточно сильномъ увеличен!и ств икоположное 
содержимое представляется состоящимъ изъ многогранныхъ. 
пластинокъ (Фиг. 74, сй), которыя отдзлены другъ отъ друга 
нъжными, безцвзтиыми лин1ями. Въ каждой пластинк замвча- 
ются болье или менве многочисленныя бл®иныя зерна (а); кромЪ 
того, въ отдЪльныхь пластинкахъ помфщаютея сравнительно 
большая, боле или менфе правильной 
шаровидной Формы, сильнфе преломля- 
ющ1я свътъ образованя, которыя преж- 
де называли скопленями крахмала ( Атлу- 
]ТотВеег4е), & зъ новъйшее время на- 
звали пиреноихами “) (р) и въ кото- 
рыхъ болВе илн менфе ясно различается 
внутреннее ядро и оболочка. Внутри 
ЕлЪточка наполнена кльточнымъ сокомъ, 
который пронизываютъ безцвЪтныя, чрез- 
вычайно тонюя пластинки, которыя, 
направляясь отъ сетфнкоположнаго содер- 
жимаго, раздъляютъ полость клёточки 

на неправильныя, различной величины, 
многогранныя камеры, М»етами во внут- 
реннихъ протопхасматичеекихъ плаетин- 
кахъ зам чаютел хроматоворы. При уста- 
новЕВ относительно оптическаго разрЪза, 
мы зам чаемъ, что отъ стфнкоположнаго 

содержимаго мфетами вдаютея въ по- 
лость клзточки безцвзтные шарики про- 
топласмы. Это кльточныя ядра, въ кото- 
рыхъ, при особенно удобномъ положенли, 
можно даже различать и ядрышко. Вакъ 
видно изъ этого наблюдешя, мы имъемъ 
у С!адорьога дзло съ многоядерными 
кльточками. Если теперь препаратъ при- 
давить достаточно сильно, въ такомъ 
случа въ сдавленныхъ клЪточкахъЪ 60- фиг. 14 С1адорвота 610- 
держимое н3»еколько отступаеть оТЪ шего. Одна кльточка пи- 

СТВНОЕЪ, а ОотдВлЛЬНЫЯ хлороФальныя пла. ти, врисованная съ препа- 

стинки отдвляются другъ отъ друга и  РаТа, иксированнаго хро- 
округляютея. Въ тоже врёма ясно обна- МОВОЙ кислотой и окрашен й наго карминомъ. 2 — кдз- 
руживаютен въ хроматоФгорахъ мелкЯ  точныя ядра; сй—хромато- 

зерна и скоплен1я крахмала, и хромато- $0ры; р— скоплен!я крех- 

Форы выглядятъ теперь совершенно такъ, РИ ТВЫИ 
какъ и хроматогоры выешихъ растенйй, у аи 
когда на нихъ подфйствовала вода. Если прибавимъ теперь въ 
‘препарату небольшое количество раствора 1юда въ 1одиетомъ. 
кали, то мелк!я зерна, равно какъ и оболочки крахмальныхъ 
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скопленй окрашиваются въ Ф®1олетовый цвЪгъ, но, находясь 
въ зеленыхь хроматогорахъ, предетавляются бурыми; замвтныя 
м5етами клзточныя ядра тоже приниизютъ бурую окраску. Мы м0- 
жемъ отыскать въ этомъ препарат ‘неповрежденныя клёточки, въ 
которыхъ крахмальныя зерна и пиренойды, окрашенные въ ихъ 
естественномъ положен!и, яветвенно обнаружились п въ которыхъ, 
при болЪе глубокой установк%, можно ясно различать и клёточныя 
ядра.-—Раземотримъ теперь еще одну нить, которую вомфщаемъ 
нопосредетвенно въ каплю алкогольнаго раствора пикриновой 
кислоты, причемъ въ окрашенномъ въ желто-бурый цвЪтъ со- 
держимомъ клёточки рфзко обнаруживаются и ядра пирено- 
идовъ. При достаточно сильномъ увеличении, образованя эти 
представляются угловатыми: это бълковые кристаллы 5), кото- 
рыхъ бываеть. иногда и по два въ одномъ пиреноядв. — По 
прошеств1и короткаго времени, въ хлороФхилловыхъ пластинкахЪ 
появляются неправильно очерченныя бурыя зерна, которыя про- 
исходятъ волВдетв!е разрушен!я хлорозфильнаго пигмента и пред- 
ставляютъ намъ реакшю типохлорина или хлорофиллана 6). 
Туже реакцио мы получили бы и отъ дзйствя другихъ ки- 
слотъ.— Но, чтобы точифе изучить клфточныя ятра и получить 
полное представлене о ихъ распредвлени, употоебимъ еще н%- 
которыя средства, которыя, притомъ, дадутъ намъ случай по- 
знакомиться съ изкоторыми хорошими методами Фиксированя 
и окрашиван1я, которымъ гиетологическ1я изел5дованмя обязаны 
въ новйшее время немалыми усп8хаии. Положимъ иЪеколько 

ввтокъ Садор\ога въ 1’ хромовую кислоту, другую малень- 
кую поршю въ концентрированную пивриновую кислоту, 
третью — въ 15/, хромово-уксусную киелоту (хромовой кислоты 
0,75, уксуеной киехоты 0,8°/ 7). При этомъ необходимо об- 
ращать вниман!е на то, чтобы количество реактива превосходило 
величину Фиксируемато объекта по крайней мёрВ въ 100 разъ. 
Въ 15/ хромововой и хромово-уксуеной кислотахъ препараты 
оставляютъ на нзеколько часовъ, можно даже оставить на 24 
часа. Ве эти препараты необходимо затфмъ промыть самьитъ 
тщательнымъ образомъ въ дистиллированной вод; ихъ полезно 
оставить въ часто перемзняемой волЪ на 24 часа. Особенно. 
тщательной обработки требуютъ пикриново кислотные препараты, 
если они должны быть окрашены гематеинъ-аммон!икомъ. — Раз- 
личнымъ образомъ Фиксированные и хорошо промытые препа- 
раты помВщаемъ теперь въ часовыя стекла съ Билевекимъ 
карминомъ 3), съ Таршевекимъ или Гренахеровскимъ борнымъ 
карипномъ, & также н съ Гойеровекимъ нейтральнымъ карми- 
ново-кислымъ эммонякомъ. Въ карминв Биаля разрззы должны. 
пролежать до 24 часовъ, въ Гойеровскомъ карминз половину 
этого времени, въ борномъ карминз н$8сколько часовъ. Новую 
порц!ю нитей окрашиваемъ Гренахеровскимъ или Бёмеровекимь 
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гематоксилиномъ, который долженъ быть возможно старЪе, для 
того, чтобы хорошо красилъ. Растворъ этотъ употребляютъ 
сильно разбавленнымъ. Лучше всего отъ поры до времени 
брать маленьк!я пробы объектовъ подъ микроскопъ, чтобы кон- 
тролировать степень окраски и чтобы вынуть ихъ, какъ только 
они вберутъь достаточное количество красящаго вещества. 
Если-бы, не смотря на эту предосторожность, произошто н$ко- 
торое перекрашиван1е объектовъ, т. е. они окраеились-бы слиш- 
комъ сильно, въ такомъ случав ихъ кладутъ въ чистую воду 
или въ водный растворъ квасцовъ, или же въ воду, содержащую 
ослы соляной кислоты, и оставляютъ въ соотвфтственной жид- 
кости ко тхъ поръ, пока окраска не уменьшится зъ нужной 
степени. Если препараты были обработаны водою, содержащею 
кислоту, въ такомъ еслучаВ необходимо ихъ промывать въ те- 
чен1и нфеколькихъ минутъ очень слабой аммон!акальной водой. 

Чтобы окрасить препаратьт гематейнъ-аммонакомъ °), необхо- 
димо предварительно удалить изъ нихъ всяюй слфдъ пикри- 
новой кислоты. Для этого мы переносимъ ихъ въ прокипячен- 
ную воду, которую еще иного разъ мфняемъ. Въ этой водь, 
которая кипяченемъ освобождена предварительно отъ угле- 
кислоты, предметы остаются въ течени 24, даже 48 часовъ, и 

только послВ этого подвергаютъ ихъ окрашиван1ю. Для посл®д- 
ней цёли брогаютъ въ небольшое количество дестихлированной 
воды нФеколько криеталликовъ гематоксилина и дВйствуютъ на 
воду амачнымъ газомъ. Послфдняго достигаемъ посредствомъ 
промывательной склянки (Брх!Я&зовсвет), которая содержить 
небольшое количество амым1ачнаго газа п въ которой об трубки 
не доходятъ до жидкости. Послв этого кристаллы гематоксилина 
растворяются, окрашивая жидкость въ` прекрасный ®1олетовый 
цвётъ. Жидкость эту сильно разбавляютъ водою и кладуть въ 
нее препараты приблизительно на два часа. И въ данномъ 
случаВ можно непосредственно контролировать надлежашай мо- 
ментъ’ окраски. Лучше препараты нёмного перекрашивать, и 
затфиъ промывать н%околько часовъ водою. Такой методъ овра- 
шизан!я ифеколько хлопотливъ, но даетъ иногда наиболфе пре- 
красные результаты. Препараты, Фиксированные не пикриновой 
кислотой, НО какимъ нибудь другимъ способомъ, для окрашивая 
тематеинъ-ами!акомъ мало пригодны. Препараты, обработанные 
Билевскимъ карминомъ, борнымъ карминомъ или Гойеровскимъ 
карминомъ, тоже тучше всего удаются, если ихъ немного пере- 
красить и затвмъ положить на ифкоторое время ‘въ часовое 
стевльшко съ 50 — 10°/, алкоголемъ, въ которому прибавлена 
одна капля соляной кислоты (для этой цвли можно держать при- 

готовленнымъ уже приблизительно 1/1 раетворъ соляной ки- 
слоты въ 10°/, алкогол%)- Сначала таве препараты обнаружи- 
калотъ дихфузную окраску, но въ солянокисломъ алкогозв по- 
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лучается рёзкая окраска. Препараты, помфщенные въ содер- 
жащий соляную кислоту алкоголь. должны быть во вофхЪ елу- 
чаяхъ промыты алкоголемъ, не содержащимъ кислоты. 

Если по окончани изслЪдован!я пожелаемъ приготовить 
прочные препараты, то въ качествВ сохряняющей ерехы упо- 
требляежъ глицеринъ или глицериновую желатину, или-же Гойе- 
ровекую жидкость для карминовыхъ препаратовъ. Чтобы гемато- 
ксилинная окраска могла сохраниться въ глицерин или глице- 
риновой желатинв, необходимо чтобы эти вещества были вполнЪ 
свободны отъ кислоты. Гойеровская жидкость весьма пригодна, 
и для гематоксилиновыхъ препаратовъ. —Имзюцеся препараты 
нельзя сразу класть въ сохраняющую среду, такъ какъ они, въ 
противномъ случаз, вслфдетв1е быстрой погери воды, съежива- 
ются. Поэтому, их надо сперва положить въ сильно разбавлен- 
ный глицеринъ, который на воздух» постепенно концентрируетея. 
Посл этого чити могутъ быть перенесены въ концентрирован- 
ный глицеринъ или глицериновую желатину, или же въ Гойе- 
ровскую жидкость безъ замтныхъ послвлотв. Глицериновые 

препараты мы заклеиваемъ канадскимъ бальзамомъ. Глицери- 
новая желатина и Гойеровская сохраняющая жидкость, какъ 
это намъ уже извфетно относительно первой, не нуждаются въ 
дальнЪйшей заклейкЪ. 

Наконецъ мы подвергаемъ тщательному изслЬдован!ю раз- 
личные препараты и находимъ, что лучше всего удались въ 
данномъ случаВ Фиксированные хромовой кислотой или хромово- 
кислой сызсью и окрашенные борнымъ карминомъ, а также 
гематоксилинные и гематеинъ-аим1ачные препаратьт, соотв®т- 
ственнымъ образомъ Фиксированные. Но теперь-же слфдуетъ 
замфтить, что такой результатъ обязателенъ только для даннаго 
объекта и что для другихъ могутъ имзть предпочтене таке 
методы, которые здфсь мене пригодны. Часто случается тахже, 
что методъ, вообще дающ1Й хорошую окраску, вдругъ почему-то 
не удается, такъ что никогда не надо двлать выводовъ на осно- 
вани отдвльныхъ случаевъ. Вообще ®лксирован!е и окрашива- 
н1е содержимаго клзточекъ сдзлалось искусствомъ, которое должно 
быть изучено и требуетъ упражневя, & потому нужно приго- 
товиться къ неудачамъ на первыхъ порахъ. — Мы выбрали 
Са4орвогае какъ пригодный объектъ для перваго ознакомлен1я 

съ методами хиксированя и окрашиваня; кто пожелаетьъ огра- 
ничиться въ данномъ случаВ самымъ ‘вврнымъ и всегда удаю- 
щимся методомъ, тотъ можетъ хиксировать указаннымъ спосо- 
бомъ посредствомъ 1°/) хромовой кислоты и окрашивать одну 
часть матер1ала борнымъ карминомъ, другую — гематоксилй- 
номъ. Окрашиван1е борнымъ карипномъ удается почти всегда. 

Въ борно-карминномъ препарат (фиг. 14) ядра обнаружива- 
ютея весьма р$зко. Пиреноиды, равно какъ и прочая протопласма 
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клвточки, почти не окрашиваются; крахмальныя зерна тоже не 
вбираютъ красящато вещества. Пиреноиды обнаруживаютъ те- 
перь внутри себя очень ясно сильнзе преломляюций свётъ б6л- 
ковый кристалъ. окруженный полымъ шаромъ, который дает 
съ 10домъ, какъ мы уже раньше вид®ли, крахмальную 
реакщю. Алёточныя ядра, на которыя мы обращаемъ особен- 
ное внямаме, распредзлены въ клВточкВ приблизительно разно- 

мфрно, прилегають извнутри къ хлорофильному слою и вдаютея 
въ массу клВточки. Каждое ядро содержитъ сильно окрашенное 
ядрышко и представляется въ общемъ вакъ бы мелкозерни- 
стымъ или пористымъ. — Гематоксилинные, а также гематеин- 
вые препараты представляютъ ядра сильно окрашенныя и 0б- 
наруживаютъ, хотя и слабо, кристаллы въ пиреноидахъ. 
Крахмальныя зерна не окрашены, но микрозомы протопласмы 
окрашивалотея, и притомъ почти тажъ же сильно, какъ и кри- 
сталлы въ пиреноидахъ. 

Простую клЪточную нить предетавляеть намъ родъ Эр1то- 
суга. Для изслвдовавя выбираемъ видъ, который имзетъ цен- 
тральное, легко видимое ядро. Такую организацию иметь при- 
мрно Вр!тосуга талазси]а 19), которую ветрачаютъ мЪфстами 
въ лужахъ, не особенно р%дко, но спорадически. Но и друте 
виды съ центральнымъ якромъ могутъ служить для наблюдешй 

и предетавятъ въ сущеетвенныхъ чертахъ строен!я лишь 
небольшя  уклоненмя. ели имзется уже хоропий мате- 
р1алъ, то необходимо сохранять 
его въ культурз. Лучше веего 
это ущаетея въ сравнительно 
низкихъ сосудахъ, стЪнки кото- 
рыхъ непрозрачны или покрыты 
черною бумагою, такъ какъ 
односторонн1й свзтъ дёйетвуетъ 
вредно. Сосуды должны стоять 
въ свЪтломъ мЗетЪ, но надо ихъ 
залщитить отъ непосредетвенна- 
го солнца. Въ рёчную или коло- 
дезную воду, которая не должна Фиг. 15. ВБргосута, та]азеша. 
содержать слишкомъ много из- Клвтка нити, изображенная при 
вести, бросаютъ отъ поры до вре- различныхъ установкахъ; видны 

. центральное ядро и нити, на ко- 
мени вываренные и пропитанные торыхъ оно подввшено. Увел. 240, 

питательною жидкостю кусочки 
тореа. Такую лпитательлую жидкость мы составляемъ соотвЪт- 
ственнымъ образомъ, растворяя въ 100 сст. воды 1 9. азотно- 
кислаго кали, 0,5 9. хлористаго натрая, 0,5 9. еБрнокиелой из- 
вести, 0,5 9. сврнокислой магнез!и, 0,5 9. хорошо измельченной 
Ф0сФорнокислой извести (растворяются только елфды этой по- 
сльдней) 11). При такой обетановкВ Вр!госуга, и вообще водо- 
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росли, развиваются хорошо.-- Взрослыя кл®точки Бр1гобуга таа- 
азеп]а приблизительно въ 11/,—2 раза длиннфе ширины (Фиг. 
45). Кльточная оболочка устлана нёжнымъ, безцвзтнымъ, про- 
топласматическимъ слоемъ, который ясно обнаруживается, если 
клвточку пласмолизировать, т. е. если ея протоптазматическое 
ТВло заставить съежиться посредетвомъ водоотнпмающихъ 
веществъ, напр. раствора сахара, глицерина, раствора, поварен- 
ной соли или селитры. Вдоль стВнкоположнаго слоя извивается 
отъ 8 до 10 хлорофильныхъ лентъ. которыя большею част1ю 
представляются круто и густо завитыми. Ленты имфютъ краси- 
выя очертан!я и достаточно прозрачны, чтобы можно было 
разсмотрЪть внутреннюю часть влтсчки. На неравныхъ раз- 
етоян1яхъ другъ отъ друга помвщаются внутри лентъ болве плот- 
ныя, шаровидныя, безцазтныя тёла, уже извЪетные намъ пи- 
реноиды. Эти ниреноиды представляютъ блковый кристаллъ н 
окружающий его въ вид полаго шара слой мелкихъ крахмзль- 
ныхь зеренъ. Угловатыя очертан1я кристалловъ распознаются и 
безъ реактивовъ, но обнаруживаются н®сколько рззче, если при- 
бавить къ препарату у края покровнаго стеклышка немного 
пикриновокислаго алкоголя. При обработкВ растворомъ 10да въ 
1одистомъ кали, все твло представляетея темно-бурымъ, волёд- 
стве одновременной окраски крахмальной оболочки и б%лковато 
кристалла. Центральное ядро имзетъ у этого вида веретенооб- 
разную Форму; но если давлештемъ на клфточку измвнить его 
положен1е, такъ чтобы оно обнаружилось сбоку, въ такомъ слу- 
чаь оно представится намъ въ вид кружка; такимъ образомъ 
онъ иметъ въ дВйствительности Форму двояковыпуклой чече- 
вицы. Въ срединз его находится большое, явственное ядрышко, 
рёже внутри ядра равномфрно распредвлено два или три та- 
кихъ ядрышка. — У другихъ близкихъ видовь клЪточное ядро 
толще и при натуральномъ своемъ положен представляется 
въ видВ прямоугольника еъ закругленными углами. —Илточное 
ядро окружено весьма тонкимъ слоемъ протоплаемы, отъ которой 
идутъ изжныя протоплаематическя нити въ стфнкопоножному 
слою кльточки. На этихъ нитяхъ кльточное ядро подвЪшено въ 
полости клЪточки, наполненной кл%точнымъ сокомъ. Ве нати 
отходятъ отъ узкаго края клёточнаго ядра, большею частью 
нЪеколько разъ на своемъ протяжении вилообразно развзтвля- 
ютея и прикрвпляются къ внутренней сторон хлорогильныхъ 
лентъ, именно въ выдающимися м%етамъ, въ которыхъ помёща- 
ются пиреноилы. Въ большинств& случаевъ, въ этомъ легко 
можно убздиться, медленно измвняя установку. 
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Примфчаше къ Х!Х-му упрашнению. 

*) Н. Нойшапли, [е0йез апа]. Гопе., ТПГ; ае Вагу, Могр\о1001е 4. 
РИ2е ее., раб. 49 Й. 

2) О порахт въ перегородкахъ Г1ог1еле, срав. Вогпе+, 664 ез рВусо]., 
рав. 109, и ЗейшИ а, Э4рег. 4. Ко]. Ака4, &. УУ133. 2. Вег1., 1883. рас. 218. 

2) Зе, Э1рьопос!аадвсее. рав. 11; Э!тавЪигоег, де. м. рей. , 
ПТ. Аай., рас. 204, 

“) Зов, Сьготайюрвогел 4. А|ееп, рас 37, срав. также рас. 16 
и 35. . 

5) На основании сообщенй А. \\. Зев1трег”а. 
$) РипрезВейа, особенно въ ФаНгЬ. Г. %155. Воф., Ва. ХИ, рас. 294. 

А. ТзеБ1гве В, Вег. 4. деф. 'Ъо+. безе/1. Ва. Т, рас. 140; тамъ и литература. 

7) Еетт108, новзйшее въ ИБ, Кегп. ппа Яо Пете, 
1882. 319. Тамъ и литература. 

. 8) Свойство клвточнаго ядра — жадно вбирать краенийя вещества и 
уевоять-—было открыто ТЬ. НагИв’омъ: «Оефег 4аз Уег/ГаВтеп Бе! Вераюа- 
Тапе 4ез 7ИКеглз тай ГРатЬфойепт», Воф. Жр., 1854, бр. 81717. ЕщусК- 
1аисзсезев. 4. РЯКейиз, 1858, рав. 154. Въ животную гистолог!ю этотъ 
пр1емъ былъ введенъ Сетасв’омъ. МИст. 9614. а. 4. беь 4. шепзеЪ1 Мог- 
рпо1е.. 1858. 

°) Срав. ЭертаИя, 542Ъег. 4. пледеггЬ. Сезе зев., 13 Та 1880, Зер.- 
АЪаг., рас. 29, 

10) Бфтазригоег, ХеПЪ. п. Йе]т., ПТ. Азй., рае. 173, 

=) Питательный растворъ по Заерз’у. Уог|. ЦЪег РЙапзеп-РЬуз101., 
42. 

ХХ. Упражнен!е. 

ЯЗатомы, Рго{ф0ососсив, дрожжевики, дробяшляся во- 

доросли. 

Длатомы или "Бацилляри суть одноклётные организмы, 
занималоние промежуточное положене между животными и рас- 
тешями и представляющие обособленную группу. Наиболве под- 
ходящимъ объектомъ для ознакомленя съ строенемъ Д1атомъ, 
можеть служить Рашпи]аз1а у111418 1), видъ весьма распростра- 
ненный ‘въ стоячихъ и проточныхъ водахъ. Между прЪеновод- 
ными формами она отличается сравнительно значительной величи- 
ною и вообще легко даетъ возможность раземотрзть строене ея 
тъла. Она представляется подъ микроскопомъ — при чемъ мы 
должны ее изучать при самыхъ сильныхъ имзющихея у насъ 
увеличен!яхъ — или въ вид удлиненнаго эллипса, или въ видЪ 
прямоугольника съ закругленными углами. Въ первомъ видё мы 
наблюдаемъ ее со стороны створки (Зера]епаив1е +, Мефепзее) 
(хиг. 16, 4), въ послёднемъ— съ поясковой стороны (багеалз1е $, 

13 
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Напрвеце) (гиг. 16, В). Со стороны створки клфточивя обо- 
лочка представляется покрытою узкими бороздками, которыя 
пдутъ отъ края къ срединз, но до нея не доходятъ (ерав. Фи- 
гуру). Ихъ считаютъ, большею частю, углублемями внЪшиней 
поверхности створки, т. е. болве тонкими участками послЪдней. 
Средняя, гладкая часть, свободиая отъ бороздокъ, предетавляетъ 
на своихъ концахъ и по срединЪ по одному сильнзе преломляю- 
щему свзтъ утолщен!ю, которое называютъ узелкомъ. Оба ко- 
нечныхъ узелка соединяются съ центральнымъ узелкомъ по- 
средствомъ лини, которая подлВ самаго центральнаго узелка 
изгибается въ одну и туже сторону и заканчивается неболь. 
шимъ расширешемъ. Конечные узелки охватывалотся противу- 
положными концами лини серпообразно, для чего ливня на 
обоихъ концахъ загибается въ бокъ въ томъ-же направлени, 
какъ и у центральнаго узелка. На своемъ протяжен!и между 
узелками лин!1я немного расширяется; полагаютъ, что она пред- 
ставляетъ щель, которая зедетъ внутрь клВточки. На поясковую 

сторону бороздки не переходятъ (В), он вид- 
ны только по краямъ изображен1я. При уста- 
новЕв относительно оптическаго разр%за и 
при внимательномъ разематриван1и кон- 
цовъ клвточки, мы убфждаемся въ замвча- 
тельномь Фактв, именно въ томъ, что 
средняя часть стёнки двойная. При тща- 
тельномъ пзолвдовани оказывается, что 
здВсь происходить надвиган1е другъ на 
друга (Епзсваер(е]ипе) двухъ отдБльныхь 
частей стфнки. Къ краямъ обфихЪъ/ эллип- 
тическихъ частей клфточки, которыя мы 
видвли со стороны створки, прикрзиляютея, 
именно, части оболочки, кончаюцияся сво- 
боднымъ краемъ. Такимъ образомъ, ствнка 
этой клёточки состоитъ изъ двухъ поло- 
винъ, изъ которыхь одна ветавлена в% 
другую. Строен!е такой стзнки совершенно 
соотвЪтетвуетъ строен1ю эллиптической ко- 
робочки (Беван ёе!), съ надвинутою крыш- 
кою. Боковыя стзнки крышки столь-же вы- 
соки, какъ и ствнЕи коробочки, но не 
вполн$ надвинуты другъ на друга. Еели 

Фиг. 16. Ролщана 51 при разсматриван!и нашей клфтки будемъ 
т118. А—Вядъ со сторо переходить оть оптическаго разрёза къ 
ны створки, В—со сто- 
роны пояса, Увех. 540. Поверхности, то можемъ увидфть здВсь 

тонЕ!е края обфихъ половинъ кхЬточки, въ 
видв ивжныхь лин.--Плоскя, покрытыя бороздками “поверх- 
ности клёточной ст№нки называютъ створками, глади я, къ 

ОЕ 
ЕЗНОН 
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нимъ прикрёпляюцияся боковыя стороны—поясками, отсюда и 
употреблен!е уже указанныхъ выше назван для обфихь ото- 
ронъ. У Рипа легко удается давлеемъ или посредетвомъ 
химичеекихъ реактивовъ выдвинуть одну половину клзточной 
ствнки изъ другой, нерёдко попадаются и отмерцие экземпляры, 
У которыхъ этотъ процессъ произошелъ въ большей или мень- 
шей степени самъ собой. При надавливании, пояеки легко лома- 
ютея вдоль параллельной ихъ краю и близко отъ него прохо- 
дящей линш. Эти линш, по одной у каждаго края, слфдова- 

тельно двф на кажкой поясковой сторон, часто бываютъь за- 

мвтны и представляютъ, ввроятно, болёе тонк1я м%ета пояс- 
ковъ. Он» не доходятъ до концовъ клфточки. Содержимое кл%- 
точки представляется н$сколько различно, смотря потому, бу- 
демъ-хи мы имфть передъ собою сторону створки или пояска. 
Въ первомъ случа (Фиг. 76, А) вдоль клВточки, отъ одного 
коца ея до другаго, проходитъ срединная свЪтлая полоса; та- 
кимъ образомъ видна безцвфтная цитоплазма клЪточки. По сре- 
динВ клВточки она скопляется въ вилЪ двояковогнутаго плазма- 

тическаго мосъика. Въ этомъ мостикз лежитъ клЪточное ядро, 

которое не всегда легко видвть безъ примзненля резктивовъ, & 
въ немъ относительно большое ядрышко. Съ свЪтлою полосою 
граничатъ съ обзихъ сторонъ хроматогоры, им юлие гладк1е или 
выемчатые контуры, окрашенныя въ бурый двфтЪ «эндохром- 

выя пластинки». Он прилегаютъ, слёдовательно, къ поясковымъ 
сторонамъ. Въ плазматическихь мостикахъ зам чаются попарно 
соединенныя палочки, значен1е которыхъ неизвзстно. Наконецъ, 

въ ячейковомъ сокз находятся большею частию, но не всегда, 
большей или меньшей величины капли масла. Съ поясковой 
стороны т№ло клёточки представляется равномВрно бурыимъ, 
потому что хроматохоръ покрызваетъ здёсь весь стёнкополож- 
ный безцввтный слой. Только на самыхъ оконечностяхъ кл%- 
точки виднЪется, безцвзтная клфточная плазма. Хроматогоръ 
иметь равном рную ‘плотность и равномзрную окраску, безъ 
видимой дизхеренцировки. Съ поясковой стороны центральное 
скоплене плазмы тоже предетавляется въ видЪ двояковогну- 
таго мостика. 

Просматривая наши препараты, приготовленные раньше 
изъ С]адоррога, мы нав%рное \можемъ найдти прикрёпившихся 
къ нитямъ матомъ. Он хикойрованы и окрашены выфеть съ 
этой водорослю, и мы прекрасно можемъ видвть въ каждой 
клЪточкВ клъточное ядро. 

Между многочисленными экземплярами Р1ациага попа. 
даются изрёдка и двойные. Это клёточки-сестры, недавно про- 
исшедиия изъ материнскаго экземпляра. Онё прилегаютъ одна 
къ другой створками и, если ихъ стЪнки развиты вполн\, то 
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мы констатируемъ, что пояеки обЪихъ внутреннихъ етворокъ 

заключены въ пояскахъ обзахъ наружныхъ створокъ. ПоелЪ 

происшедшаго раздвлен!я содержимаго материнской клВточки, 

эти внутренн!я половины стЪнокъ дочернихъ индивидуумовъ 
образовались вновь. Каждая клЬточка имфетъ такимъ образом 
одиу, болфе старую и другую, боле молодую половину, и не 
трулно сообразить, что разлище пъ возрастахъ обфихъ поло- 
винъ можетъ быть весьма значительнымъ. 

Экземпляры Рида движутся. Обыкновенно клфточки 
подвигаютея въ напразленти своей длинной оси или равном рно, 
или толчками, по временамъ уклоняясь отъ своего пути и въ 
сторону. Он не свободно плаваютъ, но ползаютъ по какому 
нибудь субетрату, и предетавляетел весьма ввроятнымъ, что сквозь 
принимаемую за щель линю, которую мы вижБли на срединЪ 
створкя, выдвигается нёжный протоплазматическЯ прай и состав- 
ляетъ органъ движен1я, родъ псевдопод!и. 

Сдзтаемъ препаратъ изъ Рипи]ат!а на слюдяной пластинЕЪ 

л прокалимь его на пламени газовой горзлки или спиртовой 
лампы. Посл тего помвщаемъ слюляную плаетинку на пред- 
метную п разематриваемъ препарахъ сухимъ, накрывь его 
однако кроющею пластинкою, при сильномъ увеличени. Мы 
убЪждаемся, что изъ Ртии]алт1а получаютея полные скелеты. 

Эти послВдн1е, при непродолжительномъ прокаливан1и, предетав- 
ляются буроватыми отъ обуглившагося органическаго вещества, 
но, при болБе продолжительномъ прокаливан!и, являются без- 
цвзтными. Соляная кислота не дЪйствуетъь на пахъь, они со- 
стоять изъ кремнезема и сохраняютъ мельчайпия черты строе- 
ная оболочки, которая. слБдовательно, была проникнута кремне- 
земомъ въ высшей степени. Бороздки представляются на та- 
кихъ пропаратахъ очень явственно, въ видз темныхъ полосокъ, 
проч я особеннноети строен!я етнки тоже могутъ быть весьма 
хорошо изучены. Особенно прекрасно видны на створкахъ 
щели, которыя идутъ въ объ стороны отъ центральнаго узелка 
къ конечнымъ узелкамь. Ясно замфтно раеширенте на ихъ ере- 
динв. На полековой сторон рЁзко обнаруживаются края обЪихь 
половинъ клВточной ствики; кромВ того, на надвинутыхъ другъ 
на друга чаетяхъ вилны двз лини, параллельныя другъ другу 
и краямъ объихъ половинъ клвточки и не достигаюция кондовъ 
кльточки, -— Столь-же прекрасные кремневые скелеты получа- 
ютея, если предварительно полфйствуемъ на датомъ каплею 
концентрированной сзрной кислоты и прибавимъ нфеколько 
позже 20°/, & затфмъ, постепенно, конпентрированной хромовой 
кислоты и, наконецъ, удалимъ эти реактивы поесредетвомъ во- 
ды 7). Створки дМатомъ, бдные содержанемъ кремнезема, не 
переносятъ нн прокаливаня, ни послфдней описанной нами об- 
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работки; тая створки надо класть на 4 — 91 дней въ соляную 

кпелоту, къ которой приблвляютъ немного хлорновото-кислатго 
кали. Посль этого,. если створки еще не вполнв отдлилась, хо- 

рошо положать ихъ на 2 дия въ аммошакъ и затвиъ перенесть 
въ азотную кислоту. 

Заивчательная особенность клёточной стёнки — ея сло- 
жене изъ двухъ половинъ, свойственно и другимъ д1атомамъ. 
Также точно и дважен!е наблюдается вообще у везхъ свободно 
живущихъ Форыъ. Даже многя приросиия или заключенныя въ 
студениетыя трубки способны къ движен!ю, между ТВыЪ какъ 
большая часть *ормъ, образующихъ нити, какь кажется, не об- 
ледаетъь движенелъ. Благодаря своему чрезвычайно нЪжному 
строен1ю, матомы употребляются, въ качествв пробныхъ '‘пред- 
метовъ, для испытан1я болВе сильныхъ микроскопических объ- 
ектововъ. Въ особенности употребляются для этой цвли створки 
Р]епгозота апсшаашт, которыя обнаруживаютъ при костаточ- 
но сильномъ увеличени правильно расположенные шестиугохь- 
НИКИ. 

Чтобы познакомиться съ возможно ‘простою =ормою изъ 
ряда одноклётныхъ, зеленыхъ водорослей, изелвдуемъ Рго{юсос- 
сиз. Сюда относятся большею часто всв тВ зеленые налеты, 
которые встрзчаются на стволахъ деревьевъ, сьърыхъ доскахъ, 
ствнахъ и въ другихъ подобныхъ изстахъ. При этомъ мы ое- 
тавляемъ въ сторонз вопросъ, должно ли разсматривать наштъ 
Ргоюсоссив какъ самосто- 
ятельный видъ, или же 
какъ стадтю развит! дру- 
той водороели 3) Форма 
(гиг. 17), которую мы 
нанли на старомъ ство- 
1% дерева, подходитъ подъ 
опредё ленте Ргобососеи8 
у1г14:з. Разсматриваемъ 
‘ее при сильномъ увели- 
чени п находимъ, что она, 

состоитъ изъ изолирован- 
ныхъ или соединенных 

въ небольшя Фамийши фир. 11. Ргобюсоесив у14@18, обработанный 
шаровидныхъ клЪточекъ  рэбтворомъ Тода въ 1одисточъ кали При р 
(=аг. 11, А--Е). Содер- лъточки вой стороны вскорв посл дле- 

жимое клВточекъ свфтло- ня. `Увел. 510. 
зеленаго цвЪта, но, какъ показываютъ достаточно сильныя уве. 
личения, окрашена не вся плазма равномврно, а существуетъ 
извветноеё число хроматофоровъ, которые, соприкасаясь другъ 
съ другомъ, занимаютъ поверхность содержимаго. Тамъ, гдВ 
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ИхЪ соприкосновен1е не полно, виднзется безцввтная плазма 

кльточки. Приблизительно по средлиё клЬточки помфщается 
клточное ядро, снабженное ядрышкомъ, но, безъ употреблен1я 
реактивовъ, ядро большей част!ю не можетъ быть замъчено, 
Ильточки снабжены тонкою стёнкою, которая окрашивается отъ 
хлор-цинк-1оха въ Ф1олетовый цвЪтъ. Большею част!ю находимъ 

много клЪточекъ, которыя длятся на-двое посредетвомъ пере- 
городки, раздвляющей шаровидную клвточку пополамъ (гиг. 77, 
Л). Двление сосъднихъ клзточекъ совершается въутой-же или-же 
приблизительно въ перпендикулярной къ ней плоскости. Дочер- 
шя клЬточки вскорё разъединяются, округляясь (С, Е); онз еще 
склеены н®которое время, или же отдфляются другъ отъ друга 
совершенно. Нели кльточки обработать растворомъ 104а вь 
тодибтомъ кали, въ таком случа рЪзко выступають клЪточ. 
ныя ядра (наши Фигуры нарисованы по 1однымъ препаратамъ). 
Въ каждомъ ядрЪ ясно обнаруживается япрышко. Въ клёточ- 
кахъ, недавно образовавшихся путемъ двлен!я, молокыя ядра 
прилегаютъ къ перегородкамъ (0). Растворъ 1ода обнаружива- 
етъ въ хроматогорахъ присутетв!е мелкихъ крахмальныхъ зе- 
ренъ, но не пиреноидовъ. 

Очень просто устроенными организмами предетавляютея 
намъ безцовтныя грибныя клЬточки, разсматриваемыя подъ об- 
щимъ именемъ сакхаромицетовъ. Добываемъ себв пивныхъ 
дрожжей, всего лучше бродящаго суела изъ пивоварни, и раз- 
сматриваемъ при сильномъ увеличен!и небольшую частицу, рас- 
предъленную въ каплз воды. Поле зрзн!я предетавляется по- 

р крытымъ мелкими клЪточками, это особи такъ 
называемаго грибка пивныхъ дрожжей, Басева- 

® 9)  хотоусез сегеу!ае “). КлЪточки имфютъ шаро- 
видную или эллипсоидальную Форму, снабжены 

Фиг. 18. ЗаесВа- иъжною оболочкою, а внутри ихъ находится 
а, одна большая или нзсколько маленькихъ вакуоль 

кующнея, 2 и И НФОоколЬько зернышекъ, сильнфе преломляю- 
3- почвкующиея  ЩиИхЪ свЪтТЪъ (Фиг. 18, 1). Ядра не видно, но оно 

ЕВТОчкИ. существуеть и существован!е его, хотя и съ 
Увел. 540. трудомъ, можно замътить 5). Для этого нужно 

объектъ хиксировать посредетвомъ пикриновой кислоты, испы- 
таннымъ на С]адорпога способомъ, и затвыъ окрасить гема- 
теинъ-аммон1акомъ. Тогда въ каждой кльточкВ зам чается ма- 
ленькое, круглое, темнзе окрашенное ядро. Живой объектъ, 
взятый нами для изелвдован!я, представляетъ множество размно- 
жающихея клЪточекъ. Разиножен!е происходить здВеь весьма 
своеобразно, именно, на клёточкахь появляется одно, рёже и%- 
сколько маленькихъ, пуговкообразныхъ вздут, которыя посте- 
пенно достигаютъь Формы и величины материнской кафточки и 
тогда отъ нея отдвяяются (2, 3). При очень энергическомъ раз- 
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вити находимъ дочерня клЪточки соединенными въ вид№ ма- 
ленькихъ, мфетами развётвалющихея цвпочекъ; при медленномъ 
развит!и, клВточки ‘разъединяются передъ каждым новымъ 
почкован1емъ. Благодаря этому размножен!ю посредетвомъ поч- 
вкован1я, «сакхаромицеты» называютъ также почкующимися 
грибами (ЗргозврИте). Въ жидкостяхъ. содержащихъ сахаръ, 
они вызываютъ алкогольное брожене. — Въ новзйшее время 6) 
самостоятельность сакхаромицетовъ была отрицаема и ихъсчи- 
тали конид1ями (извзетный родъ споръ) различныхъ грибовъ, 
которымъ присуще свойство въ соотвЪзтетвенныхъ питатель- 
ныхъ жидкостяхъ размножаться до безконечности посредетвомъ 
Почкован!я. , 

Разсмотримъ еще одну изъ Мозюсасеае, которая иметь 
для нась интересъ, благодаря своимъ симботическияъ отноше- 
н1ямъ къ другому растенлю. Послфднее растен!е — это культи- 
вируемая теперь во веЪхъ ботаническихъ садахъ АлоПа саго- 
Ит1апа; а такъ какъ она перезимовываетъь въ теплицах, то 
мы получаемъ возможность добывать во всякое время: матер1алъ 
изъ Мозбосасеае. Вообще Мовбосасеае весьма склонны къ сим- 
б1озу и мы находимъ ихъ въ весьма различ- 
ныхъ растен1яхъ, но преимущественно въ ка- 
чествв составной части тьла лишайнивовъ. Жи- 
вущая въ А20Па — Апабаепа Аз2о]ае нахо- 
дитея въ опредвленныхъ м%стахъ этого расте- 
ня. Листья АзоПа разд®ляются на двз лопасти. 
Верхнля лопасть мясистая и плаваетъ на водф, 
нижняя кожистая и погружена въ воду. Верхняя 
лопасть заключаетъ внутри себя большую по- 
лость, въ которую ведетъ узкое отверсте, на- 
ходящеесн на внутренней поверхности листа. 
Эта полость наполнена анабеною и отъ ея ст%- 
нокъ вроетаютъ вЪтвистые волоски, вдаюпиеся 
въ извилины этой анабены. Чтобы получать 
анабену для изслвдован1я, разрываемъ пглами : Фиг. 79. АпаБае- 
‚.верх!я лопасти иЪзсколькихъ листьевъ, накры- па АзоПае. а—4 
ваемъ покровнымъ стеклышкомъ, придавливая поелёдовательныя 
его нЪоколько,—и посл того легко уже найдти стадти двлен1я ве- 
нити. анабены. Во всякомъ случаз несомнъино, ТеТаТивныхь кл%- 

точекъ, #— погрё- 
что ихъ находятъ въ каждомъ экземплярВ ничная кльточка. 
АтоПа. Разсмотримъ нити при возможно силь- Увел. 540. 
номъ увеличени (Фиг. 79)./Онз состоятъ изъ 
ряда боченкообразныхъ клЪточекъ, которыя м%стами перемежа- 
ютея съ большею, эллипсоидальною или круглою клзточкою—- 
пограничною клВточкою или гетероцистою. Нити извиваются 
змфевидно, не образуя зам тной студени. Вее содержимое вегета- 

тивныхЪъ клвточекъ имзетъ синезеленый цвЪтъ, ® погранич- 
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ныхь — оливково-зеленый; въ этомъ содержимомъ различаются 
мелк!и, болБе темныя зернышки; лдра нётъ. Большею частью 
находимъ отдёльныя разиножаюцщияея клфточки (Фиг. 79, 4—4). 
Если взять в®%тку АтоПа между пальцевъ и сдВлать плоскостные 
разр%зы изъ нихъ, то нерВико можно будетъ увидъть анабену 
въ ея естественномъ положении внутри полости листа, Но нужиа 
благопр1ятная случайность, чтобы полость была перерёзана въ 
надлежащемь направхени. Большею част!ю, это удается и 

тогда видны и вётвистые волоски, пронизывающе ` анабену. 

Совершенно подобное строен1е имфютъ нити оливково-зеле- 
ныхЪъ, морщиниетыхъ студенистыхъ массъ, которыя часто по- 
падаются въ большомъ количеств. на дорогахъ и представля- 
ютъ собою Мозюс соп!1Яопит Тоигпеюгв (собтшипе Уалев.) 7). 

При изехвдован1и наземныхъ хориъ Узиецеза, въ особен- 
ности же собранныхъ на цввточныхь горшкахъ, попадалотся 
осцилляр!и, которыя тоже относятся къ дробящимея растен!ямъ 
(схизофитамъ, Эра\ёрЙап2еп) и весьма близки къ Мовюсасеае, 
Но вообще он ветрвчаются повсемветно въ стоячихъь водахъ, 
на илистой почвВ и т. п. Ихъ прясутетв1е нерздко обнаружи- 
вается непр1ятнымъ, гнилостнымъ запахомъ. При культивиро- 
ван!и въ сосудахъ, он вылазятъ отчасти по ихъ стВнкамъ 
выше поверхности воды. Это почти прямыя или загнутыя нити, 
которыя окрашены въ еине-зеленный, голубо-зеленный, оливково- 

зеленный, даже бурый цвЪтъ, 

но могутъ быть и безцвзт- 
ными; мног1я Формы отлича- 
ютея живою  подвижноет!ю. 
Нити свободны или заключены 
въ студенистыя влагалища. 
Онз лежатъ въ такихъ вла- 
галищахъ по одной, или. по 
нЪесколько вмвств. Влагалище 
образуются изъ наружныхъ 
слоевъ оболочки нитей; въ 
тъхъ случаяхъ, когда эти слои 
растворяются, влагалинеь ие 

И | бываетъ. Поесредетвомъ попе- 

в о, речныхъ перегородокъ няти 
$ — ереднйя участки нитей; 5 при В — Подзлены на одинаковыя, ко- 
‚копивияся У перегородокъ зерныщки; роткя ЕЛЬТОЧКИ. Поперечныя 

с при А—отмер.шая клвточка между жи- перегородки обнаруживаются 

выыи, у многихъ видовъ очень легко, 
У другихъ — весьма трудно. За исключешемъ этого различя, 
въ строенш этихъ организмовъ господствуетъ большое однооб- 

а 4 
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разте. Содержимое клзточекъ, если окрашено , то во всей своей 
масс равномврно; въ немъ не замфчаетея ядра, но существу- 
етъ большое число мелкихъ зернышекъ. Зернышки или равно- 
мзрно распредВлены во всей массе содержимаго, или же скоп- 
ляютея преимущественно у перегородокъ. — Все равно какой 
бы видъ ни былъ взятъ для изслВхования; но болве толстые, 
съ лвотвенными перегородками, въ род изображенныхь на Фиг. 
80, заслуживаютъ предпочтеня. 

Чрезвычайно питересны явлен!я движения, бросъюшияея 

въ глаза въ самомъ началВ изелЬдован!я осцилляр!й. Особенно 
хорошо можно раземотрВть движен!е при сильномъ увеличени 
У болзе толетыхъ Фориъ, еъ н®5околько загнутыми концами и 

яветвенными зернышками. Мы убЪждеемел въ такомъ случа», 
что движен1е витей сопровождается медленнымъ вразценемъ 
вокругъ ихъ оси. Въ тоже время нить производитъ неправильные 
изгибы, «нуталйи», которын представляются выраженемъ раз- 
лич1я въ интенсивности роста на разлачныхъ сторонахъ. Эти 
изгибы совершаются прбимущественно медленно, но могутъ 
быть поводомъ и сильныхъ движен!й, именно тогда, когда изги- 
бан1е задерживается какимъ нибудь препятетв1емъ, послв пре- 
одолвн!я котораго напряжене сразу уравновЪ шивается. Нати 
осцилляр1!й движутся то впередъ, то назадъ. Дважен!я могутъ 
совершатьея только въ томъ случав, когда нить находитъ опору 
въ какомъ нибудь другомъ предметь. Прямыя нити движутся 
такимъ-же образомъ, какъ и изогнуты, но у поел®днихъ явхе- 
н1е это особенно хорошо замВтно и наблюдается непосредственно, 
между тзмъ какъ у прямыхъ нитей, чтобы замътить движене, 
необходимо хиксировать отдвльныя зернышки ихъ поверхности. 
Причина движення еще не дознана съ достов$рноет!ю; въ но- 
вЪъйшее время утверждали, что оно обусловливается отростками 
протоплазмы, которые выдаютея черезъ оболочку наружу °). 

Ёъ тому-же классу организмовьъ, 
какъ Мозбосасеае и Озс]ат1асеае, при- 
надлежатъ и еще- проше устроенныя 
Сьгоососсасеае, съ которыми мы познако- 
мимся по одному изъ весьма распро- 
страненныхъ видовъ (10оеосарза. Мы 
избираемъ для приифра произрастающую 
на сырыхъ стфнахъ и скалахъ (1ое0- 
сарза роГудегтайса (Фиг. 81), которая | 
узнается по своему грязнозеленому или Фиг. 81. С]оеосврза роу- 
оливковому студенистому слоевищу и по @егтаЯса. При А въ нача- 
плотнымъ, явственнымъ и многочислен- 73 дВлешя, при В, сльвв, 
нымъ слоямъ оболочки. Но и другой ВОКОрР упосяь доходя, 
видъ, съ менфе хорошею слоистост1ю т 
оболочки, столь-же пригоденъ. У вовхъ находимъ въ студенис- 
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тыхъ повровахъ равномёрно окрашенныя, болзе или мене за- 
мВтно зернистыя, несодержапия клЪточныхъ ядеръ кльточки. 
По этямъ особенностямъь Сугоососсасеае всегда могутъ быть от- 
личаемы отъ нвкоторыхъ весьма сходныхъ съ ними Формъ 
Ргобососсасеае и въ особенности Ра} пеПасезе, потому что эти 
послВдн1я имвють клёточное ядро и обособленные отъ прочей 

клЬточной плазмы хроматохоры.-—. КлЪточки @1оеосарза ро]у4ет- 
шайса, недавно происшедиия посредствомъ двлен!я, имютъ 
почти шаровидную Форму (Фиг. 81, С), Затёмъ онф удлиняютея 
и становятся эллипсоидальными. Позже он обнаруживаютъ не- 
большую бисквитообразную перетяжку (.4) на своей срединз, 
посл чего въ этомъ м3отЪ замфчаетсея н®жная перегородка. 
Дочерная клъточки вокорБ округляются и отодвигаютея одна 
отъ другой, велВдетве разбухан1я раздёляющей ихъ стфнки и 
послвдующаго образованля слоя утолщен!я. По мёрв образова- 
н!я внутри новыхъ студенистыхъ слоевъ, болфе старые растя- 
гиваются и, наконецъ, разрываются и ебрасываются 7). Такииъ 
образомъ большое число поколвнаЙ представляется соединеннымъ 
повредствомъ студенистыхъ покрововъ въ общую хамил!ю клто- 
чекъ. ВолВдетве разрыван1я внёшнихъ покрововъ, распадаются 
Фамили. Раже попадаются клВточки одиночныя, и въ такомъ 
случаВ окруженныя большимъ числомъ студенистыхъ оболочекъ 
(гиг. 81, 4). Въ подобвомъ случав не произошло двленя, но 
утолщен!е стзнки продолжалось. 

Такимъ образомъ мы нашли, что кльгочное содержимое 
Мозбосасеае, Оз Шат1асеае и Сргоососсасеае отличается отъ 
таковаго-же у всЪхь прочихъ до сихъ поръ _разсмотрённыхъ 
нами растенй. Въ то время какъ у этихъ послёднихъ наблю- 
далось раздвлене протоплазмы на клфточную плазму, клЪточ- 
ное ядро и хроматофоры, здёсь мы находимъ, что вов эти эле- 
менты твла клЪточки еще соединены въ одно вещество 19). Бла- 

годаря окраскВ, которая всегда отличается отъ чисто зеленой 
окраски всзхъ до сихъ поръ раземотрённыхь нами растевй, 
ихъ соединяютъ подъ общимъ именемъ Р!пусоспготасеае или 
Суапорпусеае. Низкая степень организащи этихъ растен!й ска- 
зывается и въ отсутетыш у нихъ половаго размноженая. Но 
возмъ имъ свойственно неполовое размножене по одному спо- 
собу (рядомъ съ которымъ нерздко существуютъ и друг!е спо- 
©0бы неполоваго размножен!я), именно, посредствомъ вегетатиз- 
наго дфлен1я нА-двое, волёдетв1е чего эти организмы назвали 
дробящимися водорослями, Бев17орпусеае 11). Новзйшя изолвдо- 
ван1я показали !2), что нитевидныя Зе№12орвусеае могутъ рас- 
падаться на шаровидныя, покрытыя студенистыми оболочками 
клЪточки, т. е. на глеокапсовиядныя, хроококкообразныя состоя- 
ня. Мы нашли подобное отношене и у зеленыхь водорослей, 
и потому поставили вопросъ, можно-ли считать Рхгоб0с0ссив 
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у111918 самостоятельнымъ видомъ. Вопросъ этотъ, слВдовательно, 
повторяется и относительно СЬгоососсасеае, которыя пред- 
ставляютъ, быть можеть, только стати развит!я нитевидныхъ 
дробящихся водорослей. 

Примфчане къ ХХ-му упражненю. 

*) Срав. РАфег, п Напа ейуз Во. АЪЬ. Ва. Г, Ней. П, раб. 40 ипа 
Зепепк’з  Напбъось 4.’Во+. Ва. П, рас. 410. Въ первомъ. сочинени и ли- 
тература. 

1) МШагаЕ!з, 01е Уегезе!аое. \Уйтаригс, 1884. 

3) Срав. по этому поводу именно С1епк о\уузк1, Вофё. 745., 1876, Бр. 17 
и Ма. Ыо, 4, 8%.-РефегзЪ., Т. 1Х, р. 531. 

*) Веез, ее, 1870. 

5) Зерт и, Эрег, 4. пледеггЬ. @езе!., 4 Ааз. 1819, бер.-Атат., 
ас, 18. 

* $) Вгее1а, Воф. Опфегз. ИЪег НеерИе, 4ег Эевтте!рИяе У Ней, 
1883, рас 118. 

7) Срав. ТЬагеф её Вогпеф, №офез а1501051апез, 11, рас. 102, 

8) Епве\тапо, Воф. 74е., 1879, 5р. 42. 
) Зертия, б2Бег. 4. о1ейеггЬ. @езе., 6 Пес. 1880, Зер.-АЪ@т., рас. 7. 

10) бет! 2, @1е СЬгошаорвогеп 4ег А]беп. раб. 9. 
11) Срав. напр. Еа]кепБегг 11 Зерепк’» НапаБаев @ег Воф., Ва. И, 

рае. 304. 

1882 12) орг, Воё. Сепыга1Ы. Ва. Х, раз. 32; гаг Могрно]овле 4. ра ря. 

ХХ. Унражнене. 

Дробяш1еся грибы. Употреблен1е иммерс1онныхъь 

вистемъ. 

Раземотримъ теперь еще н%еколько Формъ изъ группы 

мельчайшихъ организмовъ, бактерий 1), чтобы познакомиться 
еъ существующими зд.5сь хорменными отношен1яии. На первыхъ 
порахъ не станемъ отр о томъ, чтобы имЪть для изел%- 
дован!я какой набудь опредвленный видъ, но предоставим это 
ДЪло случаю. Варимъ н%$еколько зеленыхъ листьевъ, апр, 

листьевъ салата, и оставляемъ ихъ стоять открытыми при 
сравнительно высокой комнатной температур$. Въ другомъ ео- 

СудБ обливаемъ небольшямъ количествомъ воды горошину, пред- 
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варительно убитую опускамемъ въ горячую воду. Въ тоже 
время раскладываемъ на часовыхъ или предметныхъ стеклахъ 
варенные кружки моркови, кольраби и картофеля и помбщаемъ 
ихъ частю въ темныхъ, умВренно влажныхъ мЪетахъ, част! ю 
подъ стекляными колпаками. — На декоктв изъ листьевъ мо- 
жетъ развиться приблизительно черезъ два дня пленка, которую 
называютъ Карш\ал6. На кружкахъ различныхъ овощей замз- 
чаемъ появлен!е маленькихъ, бЪловатыхъ, рёже окрашенныхъ 
студенястыхъ массъ. —Еели положимъ частицу такой студенистой 
массы въ каплю воды на предметномъ стекл и изелвдуемъ при 
возможно болве сильномъ увеличении, то найдемъь множество 

чрезвычайно мелкихъ, почти точкообразныхъ тЪфлець, погру- 
женныхъ въ студень. Эти тёльца обнаруживаютъ четкообразное 
расположен1е; они попадаются также одиночно или парами, 
или-же соединеннымн въ большемъ количеств» въ вид натей. 

Мы пивемъ дф1о съ заключенною въ студень коккообразною 
ФОрмою какой нибудь бактер!и. Если желаемъ обнаружить внЪш- 
нюю границу студени, которая по своему лучепреломлен!1ю мало 
отличается отъ воды, то это легко можно сдвлать при помощи 
китайской туши 2). Тушь должна быть хорошаго сорта и ее 
надо тщательно растереть въ водв. Каплю туши помЪщають 
на предметную пластинку, а изсл$дуемую студень на покровное 
стеклышко, которое затёмъ накладывается на каплю туши. 
Этимъ способомъ избъгаемъ проникновен!я частичекъ туши 
между студенью и покровнымъ стеклышкомъ, Теперь граница 
студени рЪзко отдёляется отъ жидкости, наполыенной чаетич- 
ками туши, которая не оказываетъ на препаратъ никакого вред- 
наго вмяня. Такя погруженныя въ студень массы бактерй 
называютъ 700010еа. Студень развивается изъ разбухающихъ 
оболочекъ бактерй. Эти оболочки состоять у вызывающихъь 
гн1ен1е бэактерИ, какъ предполагаютъ, изъ особатго бьлковато 
вещества — микопротеина, а у бактерй, не вызывающихь гше- 
н!я, изъ целлюлеза.— Воспользуемея свойствомъ бактерЙ жахно 
поглощать извзетныя анплиновыя и а30-красяшля ‘вещество, 
чтобы ихъ окрасить. Для этого требуетея прибавить къ препа- 
рату лишь небольшое количество метиль-в1олета, геншлана-в1о- 
хета, метиленблау, хуксина, бисмаркбрауна, или везувина. Ге- 
матоксилинъ окрашиваетъ одновременно и студень, а потому мы 
‘употребляемъ его, чтобы обнаружить эту послёднюю. Сперва 
бухемъ употреблять генщана-в1олетъ, который окрашиваетъ бак- 
тер чрезвычайно быстро и интенсивно. Мы видимъ въ такомъ 
случав бактер!и очень ясно и можемъ себ составить понят1е и 
с сповобз ихъ размножен!я, которие происходить очевидно -по- 
средствомъ повторяющагося дЪленя на-двое. Сообразно съ та- 
кимъ размножентемъ, бактер!и получили, въ противуположность 
почкующимея дрожжевымъ грибкамъ, назване «дробящихся гри- 
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бовъ» (бра 6рИте).—Возможно также, что изелёдуемая студень. 
представить не Форму кокковъ, но Форму палочекъ (срав. Фиг. 
83, А, дальше въ текств). Можно показать, что палочки со- 

стоять изъ короткихъ члениковъ, которые обнаруживаются осо- 
бенно ясно, если хъ препарату прибавить какого нибудь 1однаго 
раствора. Теперь членики представляются гораздо боле корот- 
кими, ЧфиЪ въ свёжемъ состоянии, и замВчаются и такя пере- 
городки, которыхъ раньше нельзя было раземотрфть. 

Нкоторыя бактер!и отличаются тфыЪ, что на стад1и, пред- 
шествующей развитию споръ, образуютъ внутри себя крахмало- 
образное вещество и отъ прибавлен!я раствора 1ода окрашява- 
ются въ такомъ случав въ сив]Й или а1олетовый цвзтъ или на 
всемъ своемъ протяжени, или же за исключешемъ н®зкоторыхъ 
поперечныхъ учаетковъ. 

Пленка (КабшВалб), образовавшаяся на декокт® изъ листь- 
елъ (враз. дальше въ текст гиг. 84, 4), тоже представляет 
Форму 700210е&. Именне, и въ пленкз ряды клёточекъ связаны 
стуленью въ поверхностно развитую кожицу. Она представляется 
пронизанною тонкими, волнисто изогнутыми, м$етами параллель- 
ными нитями. Ихъ составъ изъ кокковъ или палочекъ  стано- 
вится особенно яветвеннымъ опять таки послв прибавлен!я ра- 
створа 10да. Матерахъь, взятый изъ подобной культуры, даетъ 
часто и подвижныя стадия развит1я. Почти навЪрное можно 
разсчитываль получить тажя стаи въ нато гороха. Мы ви- 
димъ въ подобномъ случа эти бактер какъ бы танпующимя, 
он движутея то впередъ, то назадъ, посп®шал въ различныхъ 
направленяхъ. Во многихъ случаяхъ удалось убЪздитьея, что 
движене происходить при помощи тонкихъ р8еницъ (фиг. 84, В), 
въ другихъ же случаяхъ ихъ не удалось открыть. 

Если произвокится изелВдован1е пленки такихъ тиствен- 
ныхъ декоктовъ, которые уже стояли’ ыёкоторое время, то 
можно найдти палочки и нити, образующя споры (Фиг. 84, С). 
Въ такомъ случа содержимое палочекъ сосредоточиваетея въ 
одном’ь или нфоколькихь мВстахъ и образуетъ кругловатыя иля 

эллипсоидальныя, сильно преломляющ1я свътъ образован!н, ко- 
торыя представляются въ вид болфе темныхъ тваъ и пред- 
етавляютъ собою покоюнйяся споры. Въ матералв изъ другихь 
культуръ мы стольже часто будемъ находить палочки, которыя. 
образуютъ только ‚На одномъ своемъ конц по одной спор$ и 
потому получаютъь ‘вид булавки или головастика. Такая Форма 
свойствена напр. весьма распространеннымъ бактеряиъ масля- 
наго брожешя (С1озёа@1ат Бобумеат). 

Такъ какъ бактер!и представляются наиболье мелкими изъ 
вевхъ извфетныхьъ организмовъ, то для тщательнаго ихъ изелв- 
дован!я требуются самые сильные и самые лучийе объективы 
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и возможно благопраятное освъщен1е. Особенно хороши для этой 
цфли объективы для гомогенной иммерсзи, между ТЪМЪ какъ 

наилучшее осввщен1е получаетея при помощи освзтительнаго 
прибора Аббе. Однако, въ значительном большинствв случаевъ, 
можно довольствоваться объективами для водной иммерея. Объ- 
ективы для водной иммерси, равно какъ и для гомогенной, 
можно примЪнить къ штативу, который мы употребляли до сихъ 
поръ; но нельзя этого. сдвлать оъ освзтительнымъ приборомъ 
Аббе. Этотъ послёдн требуетъь, какъ уже было сказано во вве- 
ден и (стр. 5), одного. изъ большихъ штативовъ. 

Наблюдатель, работающий съ объективомъ для водной 
иммерси, долженъ пруобрфеть покровныя стеклышки опредзлен- 
ной, указанной оптикомъ толщины (ерав. стр. 4). Въ настоя- 
щее время — и объ этомъ было упомянуто на стр. 4 — изго- 
товляютъ однако, болёе простые освзтительные приборы, для 
среднихъ и даже для малыхъ штативовъ. 

Если объективь снабженъ коррекцонною оправою, то 
вращенемъ коррекшюонной оправы, прикзланной къ верхней 
части объектива, устанавливаютъ его относительно толшины 
покровнаго стеклышка, если эта толщина не превосходить воз- 
можныхъ границъ. Въ объективахъ Цейсса помвчена разница 
въ установив для каждой 0,01 пт.; покобное-же находим и въ 
соотвётетвенныхъ объективахъ другихъ оптиковъ. При употреб- 
лени объектива, на его переднюю линзу помёщають ма- 
ленькую каплю деститлированной воды. Необходимо наблюдать, 
чтобы капля эта не высыхала ‘во время наблюден!я; но, нахо- 
дясь между покровнымъ стеклышкомъ и объективомъ, она впро- 
чемъ на столько защищена отъ испарен!я, что сохраняется 
большею частию въ течени н®еколькихъ часовъ. При передви- 
женш предметной пластинки, должно обращать вниман!е, чтобы 
иммере!онная капля не попала на край покровнаго стекльышка 
и не сыфшалась-бы съ жидкост1ю, въ которой производится из- 
слЪдован1е. Еели-бы это всетаки случилось, то объективъ должно 
немедленно почистить, а жидкость, находящуюся на покровномъ 
стевлышкв, необходимо удалить. Если дфзаетея установка им- 
мерооннаго объектива относительно предмета, покрытаго уже 
покровнымъ стеклышкомъ, толщина котораго намъ неизвёстна, 
то коррекпля производится во время самой установки, Коррек- 
ця произведена, ‘когда изображене получаеть наибольшую 
ясность. 

Объективы для гомогенной иммерсши не имзютъ коррекп- 
онной оправы и толщина покровныхъ стеклышекъ, въ изв®ст- 
ныхъ предфлахъ, для нихъ безразлична. Здфеь на переднюю 
линзу объектива помфщаютъ каплю иммерс1онной жидкости, 
отпускаемой оптикомъ (масло кедроваго дерева или смесь укроп- 
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Фиг. 82. Штативь Уа Цейсса въ */, натур. величины, отклоняющея, но 
безъ вращен!я верхией его части; съ осввтительнымъ приборомъ Аббе, е— 
конденсоръ, 4 — помвщен1е для д1аерагит, # — головка зубчатего колеса, з — 

двойное зеркало. 
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наго и рациннаго масла, или-же 1одъ-цинкъ-глицеринъ. Должно 
брать возможно малую каплю этой жидкости, такъ какъ она не 
испаряется и, слфдовательно, во время наблюден!я не нужно ее 
подбаелять. Какъ при водной иммерси, такъ и здЪсь необходимо 
наблюдать, чтобы капля имлереонной жидкости не попадала 

при передвиженм предметной илхастинки на край покровнаго 
стеклышка. Для вытиран1я объектива должно употреблять очень 
чистую, много разъ мытую полотняную тряпочку. Длл чистки 
покровныхъ стеклышекъ лучше всего употреблять тряпочку, 
смоченную хлороФормомъ. — 'Гакъ какъ объективы для гомо- 
генной иммере!и очень хорошо переноеять перемну окуляровъ, 
то слВдуетъ пробрфеть себЪ полную верио этихЪ поелЪднихъ. 

Если набмодатель имзетъ въ своемъ распоряжении одинъ 
изъ большихъ штативовъ, иапр. Уа Цейеса (Фиг. 82) и освЪти- 
тельный приборъ Аббе, въ такомъ случа пусть онъ приня- 
мается за него сраяу. Чтобы ‘пракрёпить освётительный при- 
боръ Аббе, ‘отгибаютъ верхнюю часть этого микроскопа (еще 
спльнЪе, чВыъ на Фиг. 82), удаляютъ обыкновенное освътитель- 
ное зеркало и вь туже кулису вдвигалотъ на его место освЪ- 
тительный приборъ, состояшай изъ конденеора (с), помвщен!я 
для мафрагмъ (4) п двойнаго зеркала ($). Аппаратъ вдвигаютъ 
столько, чтобы верхняя поверхность конденсора приходилась 
только немного ниже верхней поверхности предметнаго ‘столика 
(какъ это видно на Фигурз). ЗатВыъ аппаратъ укрвиляють въ 
кулис» посредетвомъ винтика, который находится надъ зерка- 
ломъ. Изъ двухъ зеркалъ аппарата употребляютъ _ вообще пло- 
ское. Вогнутое зеркало ‘употреблнютъ здесь только съ очень 
слабыми объективами, если плоское зеркало не оспвьщаетъ рав- 
номёрно всего поля зря. За исключещезъ одного спещальнаго 
случая при изелфдован1и бактер!й, о которомъ сейчасъ будетъ 
рВчь, освётительный приборъ Аббе всегда употребляютъ съ 
п1аюрагиою. Самое узкое отверете, при которомъ еще доста- 
точно свЪтло, ееть во всвхь случаяхъ наилучшее. Для употреб- 
леня прилатаемыхъ къ инетрументу черныхъ даерагматичс- 
скпхъ кружковъ, повертываютъ помфбщеше для длаерагыъ (4), 
находящееся поль конденсоромъ, вправо, выдвигая его изъ подъ 
столика, вкладываютъ въ него л1ахрагматическ!й кружокъ и при- 
водятъ его затвмъ въ его прежнее положеше. Головка зубчата- 
го колеса (РК) при помфщен]я для маерагмъ служитъ для того, 
чтобы выводить дмаерагмы изъ ихъ центральнато положен!я, 
послв чего ихъ можно поворачивать вокругъ оси микроскопа, 
такъ какъ пр!емникъ для п!аератмъ вращается и въ своей 
оправв. Такимъ образомъ получаются косвенныя освфщеня, къ 
которымъ, однако, прибъгаютъ лишь въ р®ёдкихъ случаяхъ. 

Употреблене освзтительнаго прибора Аббе такъ удобно и 
он'ь предетавляетъь таз!т преимущества, что его нельзя не ре- 
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комендовать всячески, особенно для бохъе трудныхъ изеявдованй. 
Впрочемъ, ичзющему штативъ ‘съ такимъ аппаратом, слВдо- 
вало-бы употреблять его постоянно. ОесвЪтительный приборъ 
Аббе можеть быть съ пользою употребляемъ также и при 
болве слабыхъ объективахъ и, посредствомъ перемвны д!а- 
хратмъ и передвижен]я ихъ, допускаетъ всевозможных ослаблен1я 
и измфнения освъщеня. 

Р. Винкель изготовляетъ освзтительный приборъ Аббе съ 
видоизи$неннымъ механическимъ устройствомъ 3), которое до- 
зволяетъ влвигать систему освЪзтительныхь линзъ и помфщене 
для д1аФрагмъ съ боку, равно какъ и допускаетъь перехзщене 
зсего аппарата въ вертикальномъ направлен1и. Болзе простые 
освЪтительные приборы изготовляютъ Ёлённе и Мёллеръ (К]бппе 
ип@ МбЦег), Зейбертъ, Р. Винкель, В,. Рейхертъ и друме оптики. 

Чтобы работать съ спльными объективами въ пасмурную 
погоду и вообще, чтобы имфть возможность микроскопировать 
по вечерамъ, съ пользою употребляютъ лампу съ большою го- 
рвлкою, помфщая между этой поелфдней и микроскопомъ воз- 
можно большей величины стекляный шаръ, наполненный очень 
жидкимъ растворомъ аммйачной окиси мзди. Вечернее микроско- 
пирован!е не особенно утомляеть глаза, если только позаботиться, 
чтобы комната была освЪщена столь-же ярко, какъ и поле зрз- 
н1я микроскопа. 

Въ новЪйшее кремя пробовали примфнять въ качествь 
источника свБта маленьюмя электричеек1я лампочки 6ъ кализь- 
нымъ свфтомъ. Онз нуждаются въ ток, соотвётетвующемъ 

приблизительно тремъ бунзеновскимъ элементамъ въ 20 ст. вы- 
шины. Лучше и проще всего поставить надлежащимъ образомъ 
электрическую лампочку передъ микроскопомъ и помфетить 
между нею и зеркаломъ микроскопа стекляный шаръ (Бевазех- 
Кире]), наполненный сильно разбавленнымъ растворомъ мЪдно- 
амзпачной соли. Относительное богатство лучами еъ короткими 
волнами, свойственное электрическому квалильному еввту, хотя 
и не въ такой степени, какъ свЪту дуги, двлаетъ этотъ свфтъ 

весьма пригоднымъ для изученя мельчайшихъ подробностей 
строенля. Достаточно имЪть такую калильную лампочку (вели- 
чина № 5), какя изготовляетъ напр. электрическай институтъ 
Р. Бленедореа (В, В18пз4отР) во Франкохуртв на М., Ка1зегайтаззе 
30, по 4,50 м. (Кромв того, подставка къ лампочкв стоитъ 3 м.). 

Какъ уже было упомянуто, для окрашиваня бактерй 
употребляютъ преимущественно метильволетъ, генцанав!олетъ, 
метиленбляу, Фувеинъ, бисмаркбраунъ и везувинъ. Лучше всего 
употреблять красящ1я вещества въ видВ водныхъ растворовъ, 
которые должны быть евъжеприготовленными или, по крайней 
мфрв, свзжепрогильтрованными. Съ этою цЪлью держать въ 

’ 14 
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запасЪ насыщенные алкогольные растворы этихъ врасящихъ 
веществъ и прибавляютъь ихъ по каплямъ къ большему коли- 
честву дестиллированной воды. Только бисмаркбраунъ и везу- 
винъ должно сохранять въ вид воднаго раствора, такъ какъ 
они измвпяютея въ алкогогв; но за то ихъ необходимо передъ 
употребхенемъ всяк разъ Фильтровать. Находяняся въ жид- 
кой средь бактери распредваяютъ въ видВ тонкаго елоя на 
поверхности покровнаго стеклышка и высушиваютъ ихь при 
комнатной температур». Если жидкость содержитъ бълковыя ве. 
щества или слизь, то ихъ нужно еще, поель окончательнаго 
высущива Ия препарата, хиксировать, что достигается погруже- 
н1емъ покровнаго стеклышка на н%®околько дней въ абсолютный 
алкоголь, или, еще проще, поередетвомъ высокой температуры. 
Для этой поелвдней пЪли покровное стеклышко проводатъ до- 
вольно быстро изеколько разъ надъ пламенемъ газовой гор®лки 
или спиртовой лампы, причемъ поверхность, покрытая бакте- 
р1ями, должна быть обращена кверху. Окрашиван!е производятъ. 
такъ, что на предварительно приготовленномъ по указанному спо- 
вобу покровиомъ стеклышЕев, которое во веякомъ случа дол- 
жно быть сухииъ, распредвляютъ каплю красящато вещества и 
даютъ ему дЪйствовать на объектъ въ течен1и 5 или 10 минутъ. 
Или-же окралниванле производятъ въ чашкф, содержащей 
достаточное количество краски, на которой покровное стеклышко 
пускаютъ плавать въ течен1и 10—30 минутъ. Нагр®ван1е жид- 
коста до 30—60° С, ускоряетъ эту операшю. Когда окрашива- 
н1е произведено, покровное стеклышко обмываютъ дестиллиро- 
ванною водою, высушиваютъ его при комнатной температур и 
наносятъь на него каплю терпентиннаго маела, кеилола или масла 
келроваго дерева, и производятъ въ немъ изслВдован!е. Если пре- 
паратъ желаютъ сохранить, то масло удаляютъ пропускною 
бумагою и заклеиваютъ его въ дамарлакв изи канадскомъ баль- 
зам, которые должны быть растворены въ терпентин®, но не 
въ хлороФорм8. — Если препаратъь впослздетвыи имзетъ быть 
изелвдовенъ посредствомъ гомогениой иммереи, въ такомъ слу- 
ча нужно обращать вниман1е, чтобы дамарлакъ или канадский баль- 
замъ не выетуцали на покровное стекльшко. такъ кавъ они 
растворимы въ имиереонныхъ маслахъ и покровное стеклыщшко 
поэтому загрязнится. Въ случаВ если это уже произошло, то по- 
править дло можно тавимъ образомъ, что край покрозвнаго 
стевлышка, когда дамарлакъ или канадекй бальзамъ уже со- 
вершенно высохли, покрызваютъ рамкою маскенлака (Мазкеп- 
1асК) или @014-Б12е. Для этой цзли употребляютъ тонкую кис- 
точку и стараются, чтобы маскенлакъ не захватываль края 
покровнаго стекльшика больше, чёмъ это необходимо. 

Впрочемъ, въ качеств имиерстонной жидкисти можно также 
употреблять концентрированный растворъ чистаго, сухаго 1одис- 
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таго цинка въ чистомъ глицерин%, который, посл хильтрован!я, 
если нужно, выпариваютъ еще на водяной бан до показателя 
хучепреломлен1я 1,518 (для лини Б спектра). Жидкость эта не 
дъйествуетъ на смоляную захлейку и, кромВ того, предетавляетъ 
еще то преимущество, что легко емываетея водою съ покров- 
наго стеклышка “). Препараты, окрашенные бисмаркбрауномъ 
или везувиномъ, сохраняютъ свою окраску и въ глицеринЪ, и 
потому могутъ быть въ немъ сохраняемы. Въ подобномъ слу- 
чав мы заклепваемъ край покровнаго стеклышва канадекимъ 
бальзамомъ, раствореннымъ въ хлороФормЪ. Черезъ н%®еколько 
дней или недвль, смотря потому. какъ намъ удобнизе, наносимъ 

позерхъ каналскато бальзама еще слой маскенъ-лака или @014- 
812е; не ради предохранен1я отъ двйств!я иммерс1онныхЪъ маслъ, 
но потому, что подобную заклейку можно вообще рекомендовать, 
какъ весьма прочную. 

Если для изелЪдованя у насъ имфется боле крупная 
Форма бактермй, то можно, при помощи самыхъ сильныхъ 
объективовъ и наиболзе удачныхъ окрасокъ, орентироваться 
и относительно содержимаго клёточекъ. Оно представляется въ 
вид гомогенной плазмы, въ которой заключены болве мелкя 

или болзе крупныя зернышки, состоящая в®роятно изъ жира.— 
Альточныхъ ядеръ нельзя открыть даже въ самыхь крупныхъ 
Формахъ.--Окрашеннымъ живое тёло бактер1й является только 
въ рёдкихъ случаяхъ. 

Воспользуемся пруобрвтенною опытноет!1ю, чтобы отыскать 
одинъ въ высшей степени мель! коккообразный видъ, именно 

М!1стососсив Уассшае Сойр, шаровидныя бактери оспенной 
лимгы 5). Если положимъ немного свЪжей оспенной лимфы на 
покровное стеклышко, дадимъ ей засохнуть и окрасимъ затфиъ 
тенщанав1олетомъ, то можно будетъ различить мель!е, круглые, 
темно-окрашенные, даже и при сильномъ увеличен!и точкооб- 
разные кокки. ОвЪжая лимфе, которая помфщена подъ покров- 
нымЪъ стеклышхомъ и защищена отъ испарен1я, оставленная на 
нЪеколько часовъ въ высокой комватной температурв, или еще 
лучше, въ нагр8вательномъ шкаФикЪ, при темнературв въ 
36° С., обнаруживаетъ короткая или боле длинныя четкообраз- 
ныя нити, или-же, по прошеств1и боле продолжительного вре- 
мени, цфлыя скоплеюя кокковъ. Так1я скопленая можно сразу 
вИДЪТЬ Въ лимов, которая сохранялась въ капиллярныхъ сте- 
кляныхъ трубочкахъ и въ которыхъ они замёчаютея въ вид 
мелкихъ хлопьевъ даже невооруженнымъ глазомъ. Это тв самые 
кокки, которые вводятся прививкою въ т%ло человЪка, здЪеь 
размножаются ‚ вызываютЪъ такъ называемую коровью оспу л, 
по нелзвзетнымъ причинамъ, двяаютъ т№ло невоспримчивымъ 
Илии) къ людекой 0сп%. , 



212 ХХГ УпраЖнЕНЕ. 

Жоли у насъ имЪотся гниюпуя въ водЪ водоросли, лучше 
всего спирогиры и вошер!и, то изелвдуемъ эту жидкость и 
весьма ввроятно, что найдемъ въ ней подвижныя, чрезвычайно 
тонкя спирали (хиг. 83). Эти штопорообразно закрученныя, 
стибаюпияся нити быстро плаваютъ въ водф. Онф вращаются 
вокругъ своей оси и, въ тоже время, изгибаются то въ одну, 
то въ другую сторону. НЪкоторыя вдругъ останавливаются, а 
затвмъ поспзшалоть дальше. Найденныя при подобныхъ оботоя- 
тельствахъ спирали принадлежать, по всей взроятности, къ 

’ Эршосваее рПеайИз, къ болотной впирохет%. 
6 Если засушить эти спирохеты и затвмъ окра- 
{ <’ Сить ихъ, то видно, что онЪ не одноклётны, 

‹ с 0 состоять изъ ряда члениковъ, которые, 
й . смотря по оботоятельствамъ, могутъ быть 
0 `— Елиннзе или короче. 
‹ На тьхъ-же гиющихъ водороеляхъ или во- 
. } обще на частяхъ гиющихъ водныхъ раетен!й, 

или-же на пругихъ соотвьтоетвенныхъь суб- 
стратахъ чаето попадаютея прироепия тонкя 

4е рЬсаН Ив, частно НИТИ Веволеюа аа (Уалей.) 6). Эти бакте- 
познилиновымт, пре- ри особенно распространены въ водф, содер- 

паратамъ; обнаружи- жащей отбросы хабрикъ и въ сЪрныхъ ие- 
вает, женить, точникахъ. Въ такихъ мфетахъ онф нервд- 

а ко покрываютъ дно въ вид грязно-б®лаго 
покрова. Он принадлежать къ наиболве хрупнымъ бактерямъ 
ни могуть быть различаемы даже при сравнительно блабыхъ 
увеличеняхъ. Нити имзютъ измфнчивую толщину (отъ 0,001— 
0,005 тт.). Онё прироспия или свободныя, но свободныя пред- 
ставляютъ собою только части приросшихъ. Раздвлен!е нитей 
на членики болфе или менфе явственное; содержимое клёточекъ 
большею част1ю отличаетея присутствлемъ значительнаго числа 
сильно преломляющихъ свзтъ зернышекъ. Если высушить пре- 
паратъ и подфйствовать на него сЪрнистымъ углеродомъ, то 
зернышки раетворяютея; они состоятъ изъ сфры. Въ очень бо- 
гатыхъ содержашемъ свры нитяхъ членистоеть весъиа не- 
явотвенна и обнаруживается только посл окрашиван!я анили- 
новою краскою или поел нагрфваня въ глицерин или въ 
сВрнокисломъ натрз. Глицеринъ растворяетъ зернышки отчаети, 
сВрнокислый натръ раетворяетъь ихъ вполнф. Повторяющимея 
въ поперечномъ направлении двлен1емъ нити могутъ распасться 
на кокки и было наблюдаемо, что въ болзе толетыхъ нитяхъ 
за поперечными дВлен!ями могутъ слфдовать и продольныя дз- 
лен1я, т. е. квлене клфточекъ на квадранты. У Веролайюа были 
также наблюхаемы и подвижныя сташи развит!я, въ видЪ кок- 
ковъ, палочекъ и спиралей. ПрикрБпленныя нити въ верхнихъ 
своихъ частяхъ могутъ быть спирально закручены. Какъ пря- 
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мые, такъ и спиральные Фрагменты нитей могутъ изгибаться 
п ползать. — Веро1еоа разлафаютъ сврныя соединен!я обитае- 
мыхъ ими водъ и обусловливаютъ т%мъ самымъ боле или 
мензе значительное выдълене сзроводорода. 

Разсмотримъ еще одинъ объектъ, являюпиЙся въ вид 
кохковъ, палочекь и спиразей и ветр5чаюциЙся также и въ 
Форм нитей. Для этой цьли послужить намъ бБлое отложен!е 
на зубахъ. Если разомотрВть это отложен1е при возможно силь- 
номъ увеличен!и, положивъ небольшое количество его въ воду, 
то замвтимъ длинныя, свиду нечлениетыя нити, палочки раз- 
лачной длины, винтообразныя спирохеты и мелк!е, скученные 
кокки. Въ новЪЙйшее время было однако доказано, 7) что вов эти 
Формы представляютъ отами развит!я одного и того-же дробя- 
щагося грибка — Герют1х Юасса15 Вот. Онъ живетъ въ 
качеств» сапроФита на слизистой оболочкВ и въ отложеши на 
зубахъ. но, при извзетныхъ обстоятельствахь, можетъ сдЪлаться 
и паразитомъ, проникаетъ въ ткань зубовъ и производить ихъ 
кар1озность. — Если препараты обработать растворомъ 10ода, то 
нити оказываются состоящими изъ болзе или мене короткихъ 
палочекъ. Скученные кокки явственно обнаруживаютъ отдёльные 
элементы. ВКокки эти встрёчаютея постоянно, хотя и сомии- 
тельно, всегла-ли они относятся къ Герю их. 

Изелвдован!н послёдняго времени вообще показали, что 
роды и виды 8) М1егососеав, Васбеглат, ВаеШиз, У1т10, бр!- 
И, Бргосваее и т. д., которые были прежде различаемы 
на основами ихъ визшней хормы, могутъ принадлежать къ 
циклу развит!я одного и того же вида 7). Поэтому, эти названия 
употребляютъ теперь только для обозначения данной Фазы раз- 
вит!я и называютъ кокками— шаровидныя или эллипсойидальныя 
образован1я; пглочками, нитями и спиралями — имЪющихь со- 
отв5тетвенную хорму. ВКороткя палочки отличають подъ име- 
немъ бактерй отъ длинныхъ палочекъ, называемых бациллами; 
простыя нити, подъ именемъ Геро\т1х, отъ взтвиетыхъ — 
Садо 1х; спиральныя, еъ сравнительно значительнымъ д!амет- 
ромъ спиральныхъ оборотовъ и большею толщиною нитей на- 
зываются спириллами или, если онз содержатъ зернышки с%ры, 
оФидомонадами; спиральныя Формы съ вытянутыми оборотами 
вибронами; спиральныя Формы очень тонк!я, незначительнаго 
д1аметра и съ оборотами небольшой высоты —еспирохетами; лен- 
товидныя, заостренныя Фориы — спиромонадами; изгибающясн 
спиральныя Формы, которыхъ оба конца завертываются, спи- 
рулинами 10), 

Мы уже видьли при разематриван1и кробящихся вокоро- 
слей, что и эти послёдня отличаются подобнымъ же богат- 
ствомъ хормъ на различныхь Фезахъ своего развит!я, и срав- 
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нен1е бактер!й съ этими дробнщимися водорослями приводитъ 
насъ къ заключению о близкомъ Фодств тзхъь и другихъ орга- 
низмовъ. Мы видёли и у водорослей хорму кокковъ, палочекъ, 
нитей и спиралей. Явлен1я движен!я мы у нихъ тоже наблюдали, 
да и по выносливости относительно высокихъ температуръ дро- 
бящцяся водоросли приближаются къ дробящимея грибамъ. Пер- 
зыя растен!я, появляющ]яея въ горячихъ источникахъ — дробя- 
пияея водоросли; правда, он переноеятъ не столь высок1я тем- 
пературы, какь напр. впоры бактер1й сна, способность проро- 
стан!я которыхъ отъ непродолжительнаго кипяченя повидимому 
еще даже усиливаетея. И въ отношени строеня твла дробя- 
иияся водоросли сходны съ дробящимися грибами, потому что 
0б% группы не имъютъ клфточныхъ ядеръ и опредъленной Фор- 
мы хроматоФоровъ. Къ этому должно еще прибавить епособъ 
вегетативиато размноженя, по которому. обимъ группам» дано 
ихь назван1е. Все это заставляетъ насъ считать дробяш1еся 
грибы за такя дробяшляея водоросли, которыя безцвЪтны’ иди 
вообще лишены красящаго вещества, дающаго возможность 
ассимилировать углеродъ и которыя, вмветв съ другими дробя- 
щимися водорослями, составяяютъ классъ дробящихся растений, 
бев1хорву&а. 

Найденный въ мокроть чахоточныхъ и признанный въ 
новфйшее время за причину 11) туберкулёза, Вас Шав {Ьехгси10515 
всегда неподвиженъ, очень малъ, на обопхъ концахъ пр1остряетея, 
иногда содержитъ 4 до 6 зернышекъ, которыя считаютъ епо- 
рами. Этотъ Вас: отличается при окраскв особеннымъ свой- 
ствомъ, которое даетъ возможность отличать его отъ другихъ 
ВасШивовь. На покровномъ стеклышкв распредвляютъ изоль- 
дуемое вещество въ видф возможно боле тонкаго слоя и даютъ 
ему высохнуть при комнатной теипературв. ЗатВмъ хиксиру- 
ютъ имфющееся въ препаратв бВлковое вещество, проводя по- 
кровное стеклышко, обращенное препаратомъ кверху, три ила 
четыре раза надъ пламенемъ спиртовой лампы или газовой го- 
рваки. Посл этого насыщаютъ хевиламиномъ или анилиномъ (его 
называютъ также анилиновымъ маеломъ} нзкоторое количество 
воды, взбалтывая послфднюю съ избыткомъ этого вешества. 
Жидкость прохильтровываютъ черезъ смоченную предварительно 
бумагу и прибавляютъ къ 100 сс. этой жилкоети, по каплямъ, 
11 сс. насыщеннаго раствора хуксина или метиль-в1олета и 10 
се. абсолютнаго алкоголя. Въ такомъ видЪ растворъ краски со- 
храняется въ хорошо закупоренной склянк® не менфе 10 дней, и 
передъ употреблежмемъ ньтъ надобности Фильтровать его каждый 
разъ. Покровное етекльшшко оставляютъ рхавать на этой жидкости 
въ течени полудня. Окрашиван1е происходитъ быстр®е, если 

растворъ нагрзть до образованя пузырьвовъ. Въ подобномъ 
случав окрашизане должно продолжаться только 10 минутъ. 
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Послв этого покровное стеклышко кладутъ не болье какъ на 
полъ минуты въ растворъ "1 части азотной кислоты въ 8 или 4 
частяхъ дестиллированной воды и затЪыъ на изеколько минутъ 
въ 60°/ алкоголь. Такимъ образомъ весь препаратъ обез- 
цвзчиваетея, за  исключенемь  туберкулезныхь  бациллъ, 
если таковые въ немъ имъютея. Послв этого препаратъ под- 
вергаютъ изелвдован1ю въ вод, или-же обмываютъ его водою, 
высушяваютъ и заклеиваютъ потомъ въ канадекомъ бальзам. 
Матералъ для разрфзовь долженъ предварительно хорошо 
затвердёть въ алкогояЪ или же, если затвердфван1е произведено 
какъ нибудь иначе, то долженъ пролежать достаточно долго въ 
алкоголв. ЗатВмъ разрёзы окрашиваютъ описаннымъ только что 
способомъ. Они должны оставаться въ красящей жидкости не 
мене 12 часовъ. Посл пребываня въ 60°/ алкоголв, ихъ по- 
иъшаютъ на нЪеколько минутъ въ разбавленный водный растворъ 

везувина или метиленбляу. Затзмъ ихъ еще разъ промываютъ 
въ 60°/, алкоголь, обезвоживаютъ въ абеолютномъ алкоголв и 
поизщаютъ въ кедровое маело, которое не извлекаетъ анили- 
новыхъ красокъ и въ которомъ производится изелЪдоване пре- 
паратовъ. Чтобы сохранить препараты, ихъ заклеиваютъ посл 
этого въ канадскомъ бальзам, разжиженномъ посредствомъ тер- 
пентиннато масла 12). Окрашенные такимъ образомъ бацихлы 
туберкулеза могутъ быть различаемы уже при увеличени въ 
300 разъ. Вае1Шаз шЬегсо10518 окрашивается весьма интенсивно 
по слздующему способу: въ 100 г. воднаго 5°/ раствора кар- 
боловой кислоты растворяютъ 1 г. хуксина, затвыъ прибавляютъ 
10 ©. алкоголя и Фильтруютъ. Жидкость хорошо еохраняется. 
При употреблен1и жидкости, ее слёлуетъ нагрфвать 13). 

Двойное окрашиван1е было примВняемо и для другихъ бактерйй, 
находимыхъ въ жидкостяхъ. По одному изъ этихъ методовъ \) 
жидкость распредвляется и высушлваетея на покровномъ стек- 
лышк$, Фикепруется парами осмйевой кислоты или 0,5°/, раетво- 
ромъ хромовой кисзоты. ЗатВмъ препаратъ промываютъ дестил- 
лированною водою и окрашиваютъ обыкновенно въ теченш 1!/,— 
'1 часа 0,001°/, растворомъ зеленаго анилина (Ап1ШПпстйп). Поель 
этого препаратъ снова промываютъ въ течеши 24—40 минутъ 
слабо подкисленною водою, чтобы обезцвфтить элементы ткани. 
Посл вторичнаго промыван!я въ дестиллированной вод, на 
препаратъ дёйствуютъ нЪеколько минутъ слабымъ растворомъ 
пикрокариина. Иромываютъ еще разъ въ вод, обезвоживаютъ 
препаратъ абе. алкоголемъ или просто высушиван!емъ, проевзт- 
ляютъ, если нужно, гвоздичнымь масломъ и заклеиваютъ въ 
канадекомъ бальзам». 

Для изслфдованя бактер!й, находящихся внутри тканей, 
полезно сдфлать послёдн1я твердыми, помфшея ихъ на одинъ 

или два дия въ абсолютный или покрайней мёрЪ 90--95° алко- 
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голь. Для окрашиван1я бактерй и въ этомъ случа употребля- 
ютъь уже извфетныя намъ красяпия вещества. Въ препаратахъ, 
окрашенныхъ генщана- или метильв!олетомъ, ткани вполнв 
обезцвзчиваются. посредетвомъ крвикаго алкоголя, содержащаго 
слВды Фдкаго кали, между тмъ какъ бактер!и сохраняютъ 
свою окраску. Подобный же эффектъ получается при погружен!и 
препаратовъ не больше какъ на полъ минуты въ пикриновую 
кислоту, причемъ ткань принимаетъь въ ‘то-же время желтый 
цввтъ. Посл обезцввчиван1я ткани посредетвомъ алкоголя, ее 
снова окрашиваютъ посредствомъ 1одной зелени (Тодигап), ме- 
тиловой зелени (Мету]етйп) и другихъ, не впитываемыхъ бак- 
тер!ями красящихъ веществъ 15). — Хорошая двойная окраска 

достигается также посредотвомъ генщанав1олета и пикрокар- 
мина 15). -—- Но найлучиие результаты при окрашивания бак- 
терй, находящихся внутри тканей, даетъ въ большинетвЪ елу- 
чаевъ растворъ генпанав1олета въ анилиновой во1Ъ и растворъ 
1ода въ 1одистомъ кэли 17}. Анилиновую воду пряиготовляютъ по’‘спо- 
собу, указанному на стр. 214 и растворяютъ въ ней сухой ген- 
щанаволетъ до налыщен!я или прибавляютъ къ ней насыщен- 

наго алкогольнаго раствора генщанав!олета (5 частей этого 
послдняго на 100 частей анплиновой воды). Передъ употреб- 
лемемъ всегда Фильтруютъ. Растворъ можетъ сохраняться въ. 
течен!и цфлыхъ иъсяцевъ, Разръзъ переносятъ на нЪеколько ми- 
нутъ изъ абсолютнаго алкоголя въ растворъ краски, послф кла- 
дутъ ихъ на 1—3 минуты въ жидЕ!Й растворъ 1ода въ 10дис- 
томъ кали (1 часть 1ода, 2 части 1одистаго кали-на 300 частей 

воды), затВиъ перекладываютъ въ абсолютный алкоголь. ЗдЪеь 
разрфзы должны обезцввтиться. Ихъ просвзтвляютъ затвиъ въ 
твоздичномъ маслВ и заклейваютъ въ канадскомъ бальзам, 
который раетворенъ въ ксилолё. Теперь ткани представляются 
обезцв®ченныии, а бактер\и окрашенными въ темносин! цвЪтъ. 
Н»&которыя бактер!и (назр бациллы тифа, въ нзкоторыхъ случаяхъ 
и ковки пнеумон!я ) обезцв чиваются при подобной обработкв и от- 
личаются этимъ отъ большей части другихъ бацаллъ. Весьма крат- 
ховременное пребыван!е въ слабомъ растворВ везувина, передъ 
перенесенемъ въ гвоздичное масло, даетъ прекрасную двойную 
окраску, такъ какъ ткани окрашиваются въ такомъ случа въ 
буроватый цвБтъ. — Поучительныя окрашиваня получаютъ 
также при окрашиван!и шафраниномъ разр8зовъ, затвердзв- 
шихъ въ алкоголв или хромовой кислот% 18). Сившиваютъ рав- 

ныя части концентрированнаго воднаго и концентрированнаго 
алкогольнаго раствора шафранина, помфщаютъ разрёзы на 
полчаса въ эту смвеь, промываютъ ихъ затфымъ немного водою 
и н®еколько минутъ абсолютнымъ алкоголемъ, переносятъ въ 
терпентинное масло и заклеиваютъ въ канадскомъ бальзам%. 

Для отыекиван!я бактер1й въ тканяхъ послВ предвари- 
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тельнаго окрашиваня, съ большою пользою можно примвнять 
освзтительный приборъ’ Аббе и притомъ совершенно опредфхен- 
нымъ образомъ 17). Послв установки препарата совершенно 
удаляютъ д1аерагму, тавъ чтобы можно было пользоватьея цВ- 

лымЪъ заполняющимъ отверст!е объектива конусомъ освёщен!я. 

Цри этомъ исчезаютъ изображенйя вс хъ неокрашенныхъ частей, 
обнаружизающихся только вехвдетые различ! И въ лучепрелом- 

лени, между твыъ какъ окрашенныя, поглощаюцщия свфтъ твла 
прохолжаютъ быть видимыми. Это называется изолированемъ 
окрашеннаго изображеня. Подобные-же эффекты получалотея и 
посредствомъ меньшихьъ освзтительныхъ приборовъ. 

Познакомившиеь тажимъ образомъ съ различными Формами 
развит1я и различными методами изслВдован!я, разсмотримъ те. 
перь и методъ культуръ, употребляемый при разведения бакте- 
рай; разведемъ себ опрехЪленную Форму бактерй и прослз- 
дилъ полную историю ея развит1я. Для этой цзли инальемъ су- 
хое СВно 20) возможно малымъ количествомъ воды и оставимъ 
настой на четыре часа въ нагрззательномъ шкаФикБ при по- 
стоянной температур въ 36° С. Зат6мъ сольемъ экстрактъ, не 
Фильтруя, и если-бы онъ былъ слишкомъ густъ, разбавимъ его, 
для большей точности, до удъльнаго вЪса въ 1,004. Теперь вли- 
ваемъ жидкость въ колбу, выъщающую болфе 500 сст. Колбу 
затыкаютъ ватною пробкою и кипятятъ жидкость въ течения 
часа такъ, чтобы пары развивались слабо; послЪ чего остав- 
ляемь ее стоять въ температурВ въ 36° С. По прошеств1и одного 
или полутора дня на поверхности жидкости образуется н%Ъжная 
сВрая пленка, которая состоитъ изъ зооглеи Васа за Ив, 
свннаго грибка или сВнной бактерм. Мы воспользовались свой- 
ствомъ споръ этой бактерли переносить въ теченйи довольно 
прохолжительнаго времени даже температуру кицфн!я, чтобы 
получить чистую культуру. Бэктер!я, какъ уже было упомянуто, 
отличаются своею способноетию протавустоять дЪйетвю высо- 
кихъ температуръ, но свнная бактеря превосходить въ этомъ 
отношен!и вс прошя. — Теперь переносимъ на’ предметную 
пластинку немного полученной пленки съ соотвЪтетвенныйъ ко- 
личествомъ жидкости п разсматриваемъ ее при самомъ сильномъ 
изъ иивющихея вь нащемъ распоряжении увелаченй. Мы нахо- 
димъ, что пленка состоить изъ длинныхъ, члениетыхъ, волнис- 
тыхъ, параллельно относительно другъ друга расположенных 
нитей. Большею”Част!ю нити сохраняютъ свое положеше, по- 
тому что ихъ сдерживаетъ незамзтная студень (фиг. 84, 4). 
Нити состоятъ, изъ цилиндрическихъ палочекъ, иивющихъ раз- 
личную днину, но длина которыхъ обыкновенно въ два или три 
раза больше ширины. Вещество палочекъ представляется гомо- 
теннымъ, весьма сильно преломляющимъ свзтъ, безцвзтнымъ. 
Другихъ чертъ строеня нельзя обнаружить даже съ самыми 
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сильными увеличен!ями. Хлор-цинклодъ окрашиваеть палочки 
во всей ихъ массЪ въ желтобурый цвфтъ и дЪлаетъ ихъ весьма 
явственными. Изображеня лучше, чвыъ получаемыя при помощи 
другихъ 1одныхъ растворовъ. При этомъ членики нити пред- 
ставляются вообще болёе короткими, нежели въ свЪжемъ со- 

стоянш, потому что теперь становятся замътными веЪ гранацы. 
Чтобы полоски ‚обнаруживались рЪзче, можно ихъ окраеить по 
извзетнымъ намъ методамъ хуксиномъ, метильзв1олетомъ, ген- 
цанав!олетомъ или везувиномъ и сохранить въ канадскомъ 
бальзам или въ дамерлак®в. Для хиксирован1я и окрашиваня 
препаратовъ можно съ удобствомъ употребить и пикрино-ни- 
трозинъ. 

Если сдълаемъ установку отдфльныхъ частей перенесенной 
пленки при увеличен!и приблизительно въ 1000 разъ, то дфле- 
не палочекъ можно будетъ видфть непобредственно ?'). Лучше 
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Фиг. 84. ВасШоаз за. А пленка; В подвижныя похочни ; С образоввне: 
споръ. А увеличено въ 500, С въ 800 и В въ 1000 разъ. 

всего срисовывать соотвЪзтетвенные участки нити черезъ’ не- 
больцийе промежутки времени ий провёрять происшедиия измф- 
неня по рисункамъ. Если жидкость содержить еще достаточное 
количество питательныхъ веществъ, то палочки дзлятся черезъ 
каждые полъ или полтора часа. Чвиъ выше температура ком- 
наты, тьмь быстрёе происходятъ двлен!я. Палочки выростаютъ 
въ длину, не дълаясь при этомъ тоньше; но когда он® достигли 
опредвленной величины, въ ихъ срединЪ появляется темная пе- 
регородка. Такой способъ дфлен!я объясняетъь ресположене па- 
лочекъ и нитей; онъ объясняеть также и волнистость нитей, 
которыя ростутъ во вовхъ своихъ частяхъ интеркалярно и, 
вотрёчая препятетве при своемъ удлинен!и, должны изгйбаться. 
Велвдетв!е этой причины и вся пленка обнаруживаетъ въ концз- 
ЕОоНЦОоВЪ замётныя и дня невооруженнаго глаза складки. —Пере- 
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несемъ теперь небольшой кусочекъ пленки во влажную камеру, 
чтобы наблюдать ее Въ висящей капл. Воспользуемся при 
этомъ самой простой влажной камерой, именно — картонною 
рамкою. Изъ картона средней толщины вырёзываютъ рамку, 
внутреннее отверет!е которой н%еколько меньше величины по- 
кровнаго ‘стекльышка, &а внёшыя очертан!я не превоеходили-бы 
ширины предметнаго стеклыша. Эту рамку кладутъ въ воду, 
чтобы она вполнз пропиталась, и затБмъ помвщаютъ на пред- 
метной пластинкВ. Тогда на покровное стеклышко наносят 
плоскую каплю питательной жидкости, въ которой помбщаютъь 
изел$дуемый предметъ. Покровное стекльшко быетро перевора- 
чиваютъ и кладутъ на рамку, каплею въ низъ. Нели наблюдене 
продолжается долго, то на рамку отъ поры до времени пу- 
скаютъ каплю воды, чтобы она не высохла. Когда наблюдеве 

прерывается, препаратъ можно пометить въ большую влажную 
камеру, чтобы предохранить его отъ испареня. Если въ препа- 
ратв нужно опять отыскать какое нибудь мъето, если предмет- 
ное стекло должно быть поэтому приведено снова въ прежнее 
положен!е, то лучше всего очертитьего на предметномъ етоликВ 
посредствомъ остро очиненнато карандаша. — Еще лучше кавъ 
въ этомъ, такъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ начертить 
на предметномъ столик посредствомъ остраго инструмента 
крестикъ, какъ по лёвую, такъ и по правую сторону централь- 
наго отверст!я. Когда затВмъ предметная пластинка занимаетъ 
желательное положен1е, на ней дълаютъ таке же крестики 
поередствомъ описаннаго раньше, хорошо заостреннаго цвзт- 
наго карандаша. Въ такомъ случа помфченную такимъ 
образомъ предметную пластинку не трудно снова призесть 
въ  желательное положеше. Когда питательныя вещества 
капли истощились, Тогда вегетативное дзлен1е нё-двое пр1- 

останавливается и начинается образован!е споръ. Въ подоб- 
номъ случав, по прошеествм шести или восьми часовъ, въ ни- 
тяхъ появляются на довольно неравныхъ другъ отъ друга раз- 
стоян1яхъ сильно прелоиляющ]я свзтъ споры (фиг. 84, С). Въ 
прочихъ своихъ частяхъ нити кажутся опорожненными, только 
безцвзтныя оболочки соединяютъ споры. Въ нфкоторыхъ мз- 
отахъ препарата назфрное можно отыскать еще развиваюпияея 
споры. Он представляются въ вид скопленй сильнзе пре- 
хомляющаго свзтъ вещества въ каждой палочкв, и именно по 
средияз ихъ. Юкоплен!е все увеличивается, между тВыъ какъ 
палочка опорожняется и заканчивается развит1е споры. Еели 
культуру оставить еще на нЪоколько часовъ, то оболочки па- 
хочекъ становятся неявственными, & по прошествии одного дня, 
споры оказываютея свободными, опустившимися на дно капли. 
Въ отлише отъ палочекъ, споры вовсе не окрашиваются по- 
средствомъ гентанав1олета, равно какъ и посредствомъ другихъ. 
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красящихъ веществъ, которыя мы употребляли, за исключенемъ 
только что указаннаго на стр. 215 карболо-хукеино-алкогольнаго 
раствора; поелвднй, будучи нагрфтъ, окрашиваетъ споры 
весьма сильно. — Споры проростаютъ очень легко, вели 
ихъ перенесть въ свЪжую питательную жидкость; медлен- 
ие при комнатной температурЪ, скорзе при температур 
въ 36° С. Лучше. всего цоварить ихъ минутъ пять, & затьмъ 
медленно охладить. Въ такомъ случав проростане споръ вожно 
наблюдать уже черезъ два или три часа 27). Оболочка споры 
открывается съ одной стороны, ростокъ начинаетъ выступать 
съ этой стороны и постепенно удлиняется въ палочку. Задний 
конецъ палочки остается въ оболочкВ споры. До перваго двленя 
палочки проходитъ около двнадцати часовъ. Препараты, сдз- 

ланные въ этотъ промежутокъ времени, представляютъ всЪ ста- 
ми проростан1я. Въ большинствв случаевъ выросш!я палочки 
начинаютъ двигаться, переходятъ въ подвижную стад1ю развит!я. 
Такая подвижная палочка несетъ еще на своемъ концЪ обо- 
лочку споры. Чиело подвижныхъ =орыъ становитея, велвдетв1е 
повторяющагося дфлешя, все больше и он наполняютъ передъ 
образованемъ пленки всю каплю. Только теперь подвижныя Фор- 
мы собираются на поверхности жидкости, приходятъ здесь въ 
состоян!е покоя и образуютъ пленку. Подвижныя Формы имфютъ 
различную длину и состоятъ изъ соотвзтетвенно большаго числа 
члениковЪ (иг. 84, В). Движене ихъ — змзевидно-плишущее. 
Содержащую бродящ1н =ормы жидкость высушиваемъ и окра- 
шиваемъ подвижныя Формы по указанному на стр. 210 спо- 
собу 23). Подважныя Формы имъютъ на важдомъ конц по одной 
рвзсниц%, присутетве которыхъ обнаруживается довольно 

трудно 2"). 

Культура бактер1й производитея обыкновенно въ колбоч- 
кахъ, реактивныхъ цилиндрикахуъ (эпруветахъ), или въ такъ 
называемыхъ БаЙо1аАзбпеп 75). Нъкоторыя культуры производятъ 
на предметныхъ пластинках». Предметныя пластинки, сосуды п 
всв вообще употребляемыя принадлежности необходимо стеря- 
лизировать. Этого достигаютъ, быстро проводя ихъ чрезъ пламя 
спартовой лампы или газовой горзлки, или кладутъ ихъ передъ 
опытомъ въ абсолютный алкоголь, который быстро испаряется, 
когда они вынуты изъ него, или-же обмываютъ ихъ 1°/, раство- 
ромъ сулемы, а затьмъ алкоголемъ. — Предназначенные для 
культуръ питательные растворы кипятятъ въ сосудахъ, заткну- 
тыхъ ватною пробкою. Вообще можно совътовать подвергать пи- 
тательные растворы въ течени нЪеколькихъ дней сряду еже- 
дневно непродолжительному `кипяченю. Такимъ образоиъ умерщ- 
вляются развивияся въ промежуткахъ между кипячен!емъ бак- 
‘терм, которыя переносятъ высокя температуры гораздо хуже, 
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чвыъ ихъ споры. Можно предполагать, что черезъ пять дней 
всБ зародыши разрушевы, но, для большей увфренности, 
прежде чёиъ приступить къ лосзву, даютъ жидкости постоять 
несколько дней, иесли она остается прозрачною, то ее можно счи- 
тать и стерилизированною. Что кипячен1е въ течен!и одного часа 
не всегда бываетъ достаточно, это мы видзли уже при куль- 
тур Вае в за ИЦ 5.—Загрязнен!е культуръ происходить боль- 
шеёю часттю не изъ воздуха, но вслВдетве недостаточной етери- 
лизаци сосудовъ. Заражен1е культуры гораздо легче происхо- 
дитъ отъ неполной етерилизапли сосудовъ, чёмъ отъ кратковре- 
меннаго ихъ открыван1я съ цфлью производства посфва 26). — 
Для получен1я чистаго матертала для посзва, поступаютъ при 
массовыхъ культурахъ по различнымъ методамъ. 1) Методъ орак- 
п1онИрованной культуры 77). Онъ основывается на опыт, со- 
гласно которому одинъ изъ нёесколькихъ дробящихся грибковъ 
развиваетея наконецъь сильнфе остальныхъ. Еели теперь изъ 
удавшейся на столько культуры перенесть небольшое количе- 
ство въ другой несодержащй грибковъ растворъ, & изъ этого 
послЬдняго, по прошеетвыи соотвЪтственнаго времени, въ трей 
и т. й.. то имфются шансы получить въ конц-концовъ чиетую 
культуру, и остается наконецъ именно тотъ дробяцийея гри- 
бокъ, который, при данныхъ услов1яхъ, быстрЪе размножается. 
2) Методъ оазбавленя 25). Этотъ методъ даетъ большею частию 
очень хороше результаты, когда необходимый для культуры. 
дробящ! ся грибъ въ количественномъ отношенйи превосходить 
вс друге. Жидкость, содержащую дробяпйеся грибы, разбав- 
тяютъ несодержащею грибовъ водою до тВхъ поръ, пока, по 
приблизительному разсчету, не будетъ приходиться по одному 
грибку на каплю жидкости. Если теперь нужный для культуры 
грибокъ находится въ. большемъ, сравнительно съ другими, ко- 
пичествв и мы заразимъ рядъ наполненныхъ питательною жид- 
кост1ю сосудовъ одною каплею раствора, содержащаго грибы, то 
им ются вс шансы, чтобы получить въ большинств® еосудовъ чис- 
туюкультуру.— Имвемъ ли мы чистую культуру дробящихсягрибовъ, 
объ этомъ, въ большинствв случаевъ, можно судить уже макроско- 
пически, именно по равномфрному помутнён!о жидкости, или 
по равном$рному развию пленки на ея поверхности, по равно- 
мзрному развиттю облачковъ на днЪ, или по равномърному 

окрашиван1ю, по равномврному образован!ю студени. Также 
точно можно предпелатать, что культура чиста, если въ ней 
происходить энергическое брожен!е или сильное гнеше 3). 
3) Желатинная культура 3°). Этотъ методъ даетъ несомн®нно 
наилучипе результаты и вызвалъ на поприщ® бактер1олог!и ве- 
личайпие успвхи. Въ питательной жидкости прибавляють же- 
татины, агаръ-агара или кровяной сыворотки 31). Особенно часто 
употребляется см%еь настоя мяса, пептона и желатины, содер- 
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желдая 6°/ желатины. 50 0т. желатины намачиваютъ въ 500 
сст. воды и варятъ. 1/, кизо рубленнаго мяса вымачиваютъ въ 
въ течении 24 часовъ въ 500 сст. холодной воды, затЪмь ва- 

рятъ мясную воду, полученную посредетвомъ выжиман!я ияса, 
проеильтровываютъ чрезъ тонк1й газъ, омъшиваютъ съ жела- 
тиною, прибавляютъ 10 07. пелтона и 1 9. поваренной соли, 
нейтрализуютъ углекислымъ кали или углекислымъ натромъ и 
профильтровываютъ черезъ пропускную бумагу. Вливаютъ въ 
реактивные цилиндрики 10—15 сст. литательной желатины, за- 
купорпваютъ ихъ ватными пробками и етерихизируютъ посред- 
ствомъ однократнаго кипячения въ течен!и н®еколькихъ часовъ, или, 
лучше, посредствомь получасоваго или часоваго кипячен1я, но 
повторяемаго въ течении н»еколькихъ дней сряду. Въ нЪкото- 
рыхъ случаяхъ хорошо бываетъ во время окончательнаго 38 
твердзван1я желатины въ реактивныхъ цилиндрикахъ придавать 
этимЪъ послзднимъ н®зоколько наклонное положен1е., велвдетве 
чего увеличивается свободная поверхность желатины. Содержа- 
н1е питательной желатины можетъ быть, соотвЪтетвенно нахоб- 
ности, уменьшаемо до 2,5°/) или увелачиваемо до 10°/,. Подобно 
желатин съ настоемъ мяса и пептономъ, можно также приго- 
товлять желатину съ настоемъ свна; съ настоемъ пшеницы; съ 
Нашог адиеиз; съ мяснымъ экстравтомъ и пептономъ; еь мяс- 
нымъ настоемъ, пептономъ и 1°/, тростниковаго или виноград- 
нато сахара и т. д. — Если культуры должны быть содержимы 
при температурв крови (Вгауйгие), то, выфето желатины, хо- 
рошо прибавлять къ питательнымъ растворАмъ агаръ-агаръ или 
кровяную сыворотку. Такая питательная почва остается илот- 
ною и при температурв крови, между тЪмъ какъ желатинная 
питательная почва дфлается при подобной температурв жидкою. 
Ёъ плтательному раствору прибавляютъ 15/ агаръ-атаръ. 
СложнЪе приготовлене уплотненной кровяной сыворотки. Кровь 
убиваемыхъ животныхъ собпраютъ прямо лзъ раны, производи- 
мой уколомъ, въ достаточно высок1е, снабженные стекляною 
пробкою и предварительно стерилизированные сосуды. Эти со- 
суды наполняютъ до самаго края и ставятъ ихъ на 24—30 ча- 
совь въ ящикъ со льдомъ (Е1ззептапКк), пока надъ кровянымъ 
сверткомъ яе образуется большой слой, совершенно прозрачной, 
янта] но желтаго цвзта сыворотки. Тогха кровяную сыворотку 
разливають посредствомъ пипетки въ реактявные цилиндрики. 
которые затыкаютъ ватными пробками. Ватныя пробки сл дуетъ 
предварительно нагрзть въ сушильнЪ до 150 — 160° С., чтобы 
ихъ такимъ образомъ стерилизировать. Послв этого крозяную 
сыворотку нагрёваютъ пять дней срлду въ открытой водяной 
бан, каждый день въ течени одного часа, до 58° С. Въ поелвд- 

1Й день хаютъь температур въ течен!и 1/, часа или1 часа под- 

няться до 65° С. вольдетвне чего кровяная сыворотка уплот- 
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няется. Скорзе всего уплотняется баранья сыворотка, медленнзе 
всего-— телячья. Уплотненная кровяная сыворотка должна быть 
совершенно чистою и прозрачною, если она не вполнё сотерили- 
зирована, то векорЪ мутнзетъ. Ее можно употреблять или саму 
по себ, или-же въ качествз уплотняющей составной чаети для 
пругихъ питательныхъ растворовъ. Плотная питательная почва 
употребляется съ большимъ успвхонъ и для культуръ на пред- 
метныхъ стеклахъ Небольшое количество питательной жела- 
тины, или агаръ-агару, или кровяной сыворотки, когда они еще 
въ жичкомъ состоянйи, налаваютъ на стерилизированную предмет- 
ную пластинку, такъ чтобы уплотняющИйея на ней слой дости- 
галъь толщины приблизительно въ 2 тт. Эти предиетныя плас- 
тиики, когда на нихъ уже сдЪланъ посввъ, помвщаютъ подъ 

стекляный колпакъ, замкнутый водою, или въ гипсовый ящикъ. 
Ящикъ, сдвланный весь изъ гипса, съ гипеовою-же крышкою, 
очень удобенъ въ качествв большой влажной камеры для куль- 
туры грибовъ и бактер:й, ие нуждающихея въ свфтВ, потому 
что влага распредвляется въ немъ весьма равномВрно п сверху 
не падаютъ капли воды 37). Визето того, чтобы дЪлать пос%въ 
на уплотнившейся уже’ питательной почв%, производять также 
поезвы въ желатин, находящейся еще въ реактивномъ ци- 
линдрикв и нагрзтой приблизительно до 25° С., отчего она ста- 
новитея жидкою; матералъ для посфва перемъшиваютъ съ нею 
и затвиъ наливаютъ ее на предметныя пластинки. Если въ по- 
сфвномь матерехлв находились различные организмы, то они 
образуютъ теперь на предметной пластинк® отдёльныя колови, 
язъ которыхъ каждая въ отдьльноети представляетъ, большею 
частно, чистую культуру. Чистота отдвльныхъ колой можеть 
быть провзрена непосредственно подъ микроскопомъ и, такимъ 
образомъ, изъ нихъ можно брать чистый матералъ для даль- 
нзйшахъ побвввовъ. ВромЪ того, и микроскопическ1й звидъ ко- 
лонЙ часто бываетъ характернымъ и можетъ служить для опре- 
двленя Фхормъ, которыя подъ микроскопомь различаются лишь 
©ъ трудомъ. Признаками служатъ Форма колони, ея окраска, 
‚равно какъ и то, разжижаетъ-ли она питательную почву, или 
нЪтъ, и окрашиваетъ-ли она ее. -- «Прививка» (Парпе) къ 
питательному раствору или къ плотной питательной почв про- 
изводитея свъжепрокаленной платиновой проволокой: Для этой 
цвли производятъ на плотной питательной почвз царапины. Въ 
плотной питательной почв, находящейся внутри реактивныхъ 
цилинрриковъ, Влаютъ уколы приблизительно до глубины */, до 
2 ст. — Способъ развит!я внутри реактивныхь цилиндриковъ 
тоже бываетъ характеренъ и позволяетъ макроскопическя от- 
тичать другъ отъ друга отдЪльныя Формы по признакамъ, подоб- 
‚нымъ описаннымъ для культуръ на предметныхъ пластинкахъ. 
Если требуется изучить ‘истор! развит!я какой нибудь отдъль- 
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ной гормы непосредственно подъ микроскопомъ, то прибзгаютъ 
Еъ помощи маленькихъ влажныхъ камеръ.—_Для чиетыхъ куль- 
туръ, продолжающихся болзе продолжительное время, камеры 
изъ картона, которыя употребляли раньше, уже неудовлетво- 
рительны. Для такихъ культуръ можно рекомендовать напр. 
камеру, дБлаемую изъ стеклянаго колечка 3%). Такое колечко, 
вышиною приблизительно въ 0,5 ст., отрёзывается отъ стекля- 
ной трубочки соотвзтетвеннаго Мамстра. Оба края стеклянаго ко- 
печка сглаживалотся на точильчомъ камнВ и наклеиваются на. 
предметную пластинку посредствомъ канадскаго бальзама. Въ 
качеств покрышка служитъ круглое, соотвВтетвенной величины, 
покровное стеклышко. На средину покровнаго стеклышка нано- 
сится возможно болфе тонЕй слой питательной почвы изъ же- 
латины, агаръ-агара или кровяной сыворотки и слою этому 
производится затвмъ привиька. Покровое стеклышко укрфпляютъ 
на кра стекляной камеры посредствомъ 3 маленькихъ капелекъ 
масла. — Тоный слой воды на днЪ стекляной камеры поддер- 

живаетъ въ ней необходимую влажность. — Такую влажную ка- 
меру можно передвлать въ газовую камеру; для чего въ стекля- 
номЪ колечкв продфлываютъ два боковыхъ отверст!я, въ кото- 
рыя впамваютъ или вклеиваютъ стекляныя трубочки, елужашя 
для введен!я и выведеня таза. — Можно рекомендовать еще и 
другую влажную камеру 34), состоящую изъ предметной плас- 
тинки съ плоскимъ, круглымъ или четырехугозльнымъ углубле- 
в1емъ по срединЪ, которое окружено еще болье глубокимъ же- 
лобкомъ. Этоть желобокъ наполняютъ водою. Употребляемыя 
при этомъ покровныя стекла должны быть настолько велики, 
чтобы могли захватывать своими краями далве наружнаго края 
желобка и лежали-бы, такимъ образомъ, на неуглубленной по- 
верхности предметной пластинки. — Для культуръ при посто- ̀  
янной, боле высокой температур», служатъ лщики съ цвой- 
ными стёнками (УесеаНоптзКАзбеп), съ соотввтетвеннымъ при- 
способленемъ для нагрёван!я. Подобный аппаратъ можно пр- 
обрзеть за 25—50 марокъ у д-ра Роберта Мюнке въ Берлинз, 
Тлзепзтззе 58, или у д-ра Герианна Рорбека въ Берлин, 
Епедт1еВз6таззе 100. Особенно хорошъ вегеташонный ящикъ по 
д’Арсонвалю, который стоитъ однако-же у д-ра Роберта Мюнке 

42 — 108 марокъ, у д-ра Германна Рорбека отъ 28 до 130 
марокъ, 

Примъчане къ ХХ|=му упражнентю. 

1) Относительно сообщаемаго здвеь срав. ФорЁ, 91е Зра&рИае и 4е Вату, 
Уегё]. Могрь. ч. В101. 4. РИзе, Мусе{фо2. ип@ Васет1еп. ра. 490; въ этихъ 
двухъ сочиненяхъ указана и прочая литература. Относительно окращиван1я 
я придерживалея главнымъ образомъ Гойера, ба2еба 1екатэка, 1884. 
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2) Деве г, Г. %158. МИктозк. Ва: Г. рае. 411. 
*) По Еуега, Ва. 4е 1а вос. Ве]ее 4е шакг. Т. Х. № Ш. 
82 По Вгап’у еообщено КоГемъ въ ТевтЬ. 4. уете]. пикг. Алэ, 

ах. 31. 
т 5) Сони, Вецг. 2. В!1ю|., Ва. Г, р. 161; 20рЕ, 1. с. ров. 99, 

5) Епр1ег, Вег1еВ& 4ег Сотт183100 ваг ЕтЁ. 4. 4ешф. Мееге, 1881; 
7орг, @1е Зра]6рИхе, рав. 13, 75 Й., здвеь и литературе. 

7) Срав. и относительно этого опять 2орЁ, 1. е. рас. 80. 
*) Срав. Сойо, Вейтёсе хаг В!о1орле, Ва. Г, рае. 125. 
°) Сров. литературу по этому вопросу у 2077, @е ЗрарИте, 1883, 
19) РорЁ, 1. е. раб. 5. 
11) В. Кось, ВегИпег кПилвеВе УУоспепзерг1{, 1882, рае. 221. 
и Срав. по этому поводу С. Емед1Апаег, МЦг. Тесфик, Ш Ач., 

рае. 53. | 
12) Методъ №е1в‹п’а, по сообщению Гойерз. . 
\) По Субботину. АтеВ. 4е рвуз. погш. её. рафЬ. Т. ХПГ 1881, 

рас.. 411. 
1) Но Гойеру. 1. с. 
8) УГеюегь У1теВоч’з АтеМу, Ва. ЦХХХ[У. рас. 201; Еткеф въ 

В!2.озего’со оранцузск. переводё Мапие] Це писг. сЦи.. рае. 314, 
") Стат, Рогёверг. 4. Мед. 1884, рас. 185. 
18) У1<юг Варез, АгсВ. {, М! Ее. Аша, Ва. ХХИ, рас. 359 и 361. 
9) Взеденъ въ употреблеше `Р. Кохомъ; Опегз ЦБ, Аеф. а. Уапат- 

Тесмопзкталк ее. Ге1рале, 1878. 
22) По методу. указанному КоЪег{4з’омъ и Висппег”омъ; срав. ПорЕ, 

фе ЗрарЦхе, рае. 57, къ которому я вообще отсылаю. кекъ къ источнику, 
изъ котораго можно узнать прочую литературу. 

11) Вге{е!А, Эсппише!рИае, Ней ТУ, рас. 38. 
27) Срав. Вгеге14. 1. е. раз. 40. . 
28) Срав. Ко?ь, 1 Сори’з Вецг. =. В10]ог., Ва. И, рас. 402. 
28) ВгеЁе14, 1, с. рас. 40. 
25) Вивппег, въ Маесе’з Опфегв. &Ъ. п1ейг. РИзе, рас. 192, тамъ и 

рисунокъ ЗаЁЙс]взеВеп. 
26) Васфпег, Берег. 4. Баг. АКа4. 4. У/1э5., 1880, раб. 381 и въ 

Маере!Гз Отцега, @Ъег п1ейг. Ре. рас. 159. .- 
27) Введень КеБз’омъ; Аге№1у Ё. ехрег. Райт... Ва. Т, рае. 46; въ 

остальныхъ отношеняхъь ссылаюсь опять таки на 7орЁ, бра!&р112е, рае. 
43 И. 

° 18) Предложенъ Маеве]1, 842Ъег. 4. кс1. Баг, Акаа. а. \138., 1880, 
рае. 410 и Ощегв. ИБег шедг. Р/2е, рас. 13; ВиоеБпехг, Э42Бег. &. Кг], 
Бах. Ак. 4. \133.. 1880, раб. 374 и въ Мзесе!?з Отцегв. ЦБег шейг. Ре, 
рас. 146. ° | 

23) По 7орРу. Г. е- рас. 44. 
30) Введена ВгеЁе14’омъ; срав. Эевитер ие, Ней. Г, рав. 15. Усо- 

вершенствована В. Кобомъ, гг Оп(егвиеВаие ра\ор. Огсап1зтеп, МИА. 
аз ет Кавег]. безипаВе заливе. 1883, рас. 18 в многи друмя статьи въ 
МЛ. виз 4. Ка1зег1. бевит@ ев зале. 

31) Вев эти питательныя вещеетва можно получать приготовленными и 
стерилизованными отъ д-ра Германна Рорбекь въ Берлин, Еглейт1сВэг. 100. 

3) Ввдюег, Арн: 4; зе. паф. Воф, УТ вёг. Т. ХУ, рав. 346. 
38) По Узп ЧевЪеш”у и 1е Моптиег, Апп. 4. зе. пз%. Воё. У. збг. 

Т. ХУП, рав. 263. 
39) Г]1рре|, аз М!кгозКор, ПШ. Алчй. рас. 662; Сгилалйое 4. 5. 

М1кг. раз. 295. ° 
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ХХИ. Упражнене. 

Воспроизведен1е у водорослей. 

Ор1ентировавшись на общемь поприщж мороологическаго 
изсл®дован1я выешихъ и низшихъ раетительныхъ Формъ, позна- 
комимся теперь съ твми задачами, которыя ставитъ микроеко- 
пическому изслфдован!ю частная мореолог1я. Мы избираемъ при 
этомъ путь, обратный тому, которому слЪфдовали до сихъ поръ 
и постеценно будемъ переходить отъ проетьйшихъ груипъ ор- 
ганизмовъ къ высоко организованнымъ. Мы уже положили этому 
начало въ поелёдиемъ упражнен1и, раземотрьвь все развит!е 
бактер!й; раземотримъ теперь неполовые и поховые процесеы 
у водорослей. 

Часто случастея наблюдать спирогиры, которыя совер- 
шаютъ копуляцию 1). Тая спирогиры обращаютъ на себя вии- 
ман!е своимъ курчавымъ видомъ и связью въ ихъ нитчатыхъ 
массахъ. Процессъ наблюдается легко, не олвхуетъ только класть 
нити прямо на предметную пластинку и покрывать покровнымъ 
отекльшкомъ, & надо ихъ пометить въ онисанной на стр. 218 
маленькой влажной камер (картонной рамк®), въ которой спи- 
рогиры находятся въ такомъ случа въ висящей на покровномь` 
стеклышкЪ каплз. У большинства видовъ копулящя ‚происхо- 
дить лветницеобразно, т. е. дв противулежащ]я нити соединя- 
ются поперечною перемычкою. Алвточки производятъ коротве, 
тупые отростки, которые ветртились и срослись. Въ н%кото- 
рыхъ случаяхъ еще до копуляши можно отличать, которая нить 
мужская п которая женская, такъ какъ кльточки этой поелвдней 
вздуваются боченкообразно. Послв соединеня копулящонныхъ 

отроетковъ, сначала въ мужекой клЬточк%, содержимое начинаетъ 
округляться и во возхъ сторонъ отетупаетъ отъ ствики кл%- 
точки. Затвмыъь оно переходить въ копулящонный каналь и про- 
ходитъ черезъ перегородку, которая къ этому времени  размят- 
чается. Одновременно, или при прикладован!и мужской кльточки, 
округляетея и женская клВточка. Об% клвточки приходятъ въ со- 

прикосновене и по прошестыя немногихъ минутъ сливаются, 
Содержимое ихъ смьшивается; хлорофильныя ленты приклады- 
ваются одна къ другой; оба кльточныхъ ядра сливаются въ одно ?), 
чего однако безъ окрашиван1й нельзя видвть. Образовавшаяся 
зигота начинаеть вскорв сокралцаться; по прошестви одного 
часа, полость въ ней исчезаетъ совершенно. При этомъ хлоро- 
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Фильныя ленты оттвеняются нвеколько внутрь, между твмъ какъ 
перихер!ю занимаетъ безивфтная, пънистая протоплазма. Зигота 
болъе или мене шаровидна. Но по проществ!и 24 часовъ она 
опять увеличивается, въ ней появляется полость и она прини- 
маетъ эллипсоидальную хориу; хлороФильныя ленты приближз- 
ютея къ перихери и зиготу покрываетъ теперь яветвенная, 
двухконтурная оболочка. 

Только что разсмотрзнный нами процесеъ копуляцщ!и ха- 
рактеренъ для всего отдВла водорослей, соединяемыхъ подъ 
именемъ Сопасаф ве. Ёъ нему относятся, кромЪ Зригосуга, столь 
же распространенные у насъ въ пресной вод виды Дуспета, 
отличаюциеся двумя звЪздчатыми хроматофхорами въ каждой 
клЪтТочкь, и изящной Формы  Пезш1Ч1асеае. Вблизи ихъ 
можно бы поставить д1атомъ, у которыхъ типическая копулящя 
тоже встрзчается. 

Принадлежаший къ Су]огорзуееае родъ С]айоррога, стро- 
ен16 котораго наиъ уже извфстно, представляеть весьма подхо- 
дяший объевтъ для изученя зооспоръ 3); но, къ сожальн1ю, онъ 
не всегда обнаруживаеть склонность къ образован!ю зооспоръ. 
Сравнительно легко получаются зооспоры у морекихъ Формъ, 
которыя помфщаютъ въ достаточно большой еосухъ съ морской 
водой; но и изъ прёсноводныхъ. хормъ, С]а4орвога г]отетаа, 
взятая изъ быстро текущей воды и положенная къ вечеру въ 
плоск1е сосуды, еь слоемъ воды веего около 1 ст. толщины, на 
слвдующй день почти веегда даетъ зооспоры. Развитие посл$д- 

нихъ начинается въ верхушкахъь вЪтокъ и распространяется 
отеюда дальше, по направлен1ю къ ихъ основан1ю. Такимъ об- 
разомъ, ве Фазы развит!я дегко можно отыекать одновременно. 
Мы разсматриваемъ ихъ въ направлен!1и отъ основашя къ вер- 
хушкЪ вЪтокъ и начинаемъ съ неизмёнившейся еще кл®точки. 
Строен1е такой клфточки намъ уже извЪетно, и то, что можно 
раземотрзть безъ реактивовъ, сейчаеъ же опять увидимъ: мно- 
гогранные, близко примыкающие другъ къ другу хроматозоры, 
‘въ которыхъ заключаются мелк!я, блфдныя крахмальныя зер- 
нышки, част!ю же и болфе крупные пиреноиды:; пластинки плазмы, 
проходяиия чрезъ полоеть клёточки и содержапия отчасти и хро- 
матогоры. Переходя постепенно отъ такихъ клёточекъ къ клЪ- 
точкамъ, образующим споранги, мы замчаемъ прежде всего 
измЪнене окрасвиихъ содержимаго. При достаточно сильномъ 
увеличен!и констатируемъ въ тоже время отсутетв!е пиреноидовъ; 
послвдн!е распались на отдёльныя крахмальныя зернышки, 
причемъ и хроматогоры подфлились на боле мелые. На 
слвдующей затзмъ стади хроматоФоры распредфляютея свте- 

видно, такъ что все содержимое, окружающее большей или мень- 
шей величины полость, предетавляетея подзленнымъ на много- 
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гранные участки. Средина каждаго такого участка свободна отъ 
зернышекъ, и Фиксированные и окрашенные объекты пока- 
зывалотъ, что здЪеь лежитъ по одному кл№точному ядру. Въ 
тоже время и кожистый слой, окружаюций все содержимое клф- 
точки, утолщается и двлается болве замВтнымЪ. Особенно силь- 

но выступаетъ онъ у краевъ клЪточки. Въ одномъ м8етв, кото- 
рое лежитъ близко отъ передняго конца кл точки, а въ конечныхъ 
клЪточкахЪ находится на самомъ конц ихъ, замЪчается особое 
скоплен1е безцв®тной протоплазмы. Противъ средины этого 
скоплен1я оболочка клзточки разбухаетъ и сосочкообразно вы- 
нячиваетея наружу, конечно велВлетв1е увеличеня въ объемв 
отъ разбуханая. — Сльдующее измВнеше состоитъ въ томъ, что 
хроматоФоры удлиняютея внутрь многогранныхъ участковъ и 
эти послдн!е предетавляютея разграниченными посредетвомъ 
свътлыхъ линй. ЗатВмиъ участки начинаютъ округляться и от- 
части отетупать другъ отъ друта. Перихерическ!е участки вы- 
даются теперь въ вид округлыхъ бугорковъ. Но кожистый 
слой не принимаетъ участя въ дихференцировкв хлорозилло- 
носнаго содержимаго на отдёльные участки, онъ превращается 
скорзе въ безцвЪтную елизь, которая играетъ роль при выходь 
зооспоръ. СоотвЪтетвенно сильному скопленю безцвётной про- 
топлазмы у будущего выходнаго отверст1я, здЪеь находится 
наибольшая маеса образовавшейся слизи и, связанныя еще въ 
одну общую маесеу, зооспоры соотвзтственно удалены поэтому 
отъ этого мета. Въ маесВ зооепоръ, представляютщей очертане 
плода шелковицы, легко можно теперь видвть цилиндрическую, 
болве или менфе значительно развитую полость. При очень 
богатомъ содержанш ‘спорангия, послвдней можетъ и не быть. 
Но обыкновенно она существуетъ и зооспоры образуютъ. во- 
кругъ этой внутренней полости Двойной или тройной слой. 
ВекорВ зооспоры принимаютъ грушевидную Форму. Ихъ пе- 
релн!й, безцввтный, заостренный конецъ хорошо отличаетея 

отъ закругленнаго, хлорохихлоноснаго задняго конца; у поверх- 
ности каждой зооспоры выступаетъ `узкая, краснобурая чер- 
точка, такъ называемое глазное пятно. К лВточная оболочка, въ 
соотвзтетвующемъ сосочку м$етз, разбухаеть къ этому вре- 
мени’ на столько сильно, что контуры ея можно различить 
лить съ большимъ трудомъ. При непрерывномъ наблюден!и те- 
перь вскорв можно будетъ видвть наступлене момента, въ ко- 
торый начинаетея выхожден!е зооспоръ. Подъ вияшемъ давле- 

и1я водержимаго, разбухшее вещество сосочка прорывается и 
масса зооспоръ съ силою выдавливается наружу. Выветв съ 
зооспорами выступаютъ наружу и мелкозернистыя массы содер- 
жимаго кльточной полости. По прошеетви короткаго времени, 
выдавленныя наружу зооспоры приходятъ въ движен1е. Содер- 
жимое споранг!я, уменьшаяясь въ своей масев, отступаетъ отъ 
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ствяки влВточки; очевидно, что здёсь находится студенистая масса, 
надавливающая на содержимое клзточки. Когда въ споранг! оста- 
ется уже небольшое число зооспоръ, то он начинаютъ двигаться 
внутри послдняго по различнымъ направле- 
мямъ и, одна за другою, выходятъ черезь со- 
сочекъ наружу. Небольшое число остается 
иногда и въ споранг!. ИЖели изелфдоване 
объекта проязводится въ висящей капль, то 
зооспоры, подъ вшянемъ свзта, собиратотея 
наконецъ у врая капли, обращеннаго къ окну 
или-же у противуположнато. Но эти зооспоры 
не принадлежать къ числу самыхъ чуветви- 
тельныхъ къ свЪту, онВ долго остаютея раз- 
езянными по всей каплЪ, дважутся въ ней по 

различнымъ направлемямъ и по мЪрв того, 
какъ уменьшается энергя ихъ движен1я, лишь 
постепенно собираются у крзя, гдё и останав- 
ливаютея. Онз затВыъ округляются и покры- 
заютея клёточною оболочкою. — Зооспоры 

г. 

я" 

Фиг. 85.- С]а4орво- 
го о1отегаёа. 30- 
оспора,  Фикеиро- 
ванная раетворомъ 
1ода въ 1одиетомъ 
кали. Справа на 
ней глазное пятяо; 
въ переднемъ без- 
ЦВЪТНОМЪ Участкь 

видно кл точное 

ядро. Увел. 540. 

эти можно очень хорошо ФИкСсИировять небольшимъ количеетвомъ 

раетвора 1ода въ 1одистомъ 
кали (иг. 85). На нихъ 
видны въ такомъ случав 
дв р$еницы (у другихъ 
видовъ С]адорбога ихъ 
можеть быть и четыре), 
которыя  отходать — оть 
небольшаго выступа на 
переднемъ конц зооепоры. 
При удобномъ положен 
зооспоръ послз  обработ- 
ки 10д0мъ можно виолн» 
ясно различать въ перед- 
немъ безцвзтномъ . конц 

маленькое клЪточное ядро 
(срав. =игуру); ядрышко 
окрашивается обыкновенно 
весьма р$зко.. 

Разсмотрённыя нами 
зовепоры были нереловыя. 
Но С]а4орБога  можетъ 
производить и другая, мень- 
ия зооспоры, дихоеренци- 
рованныя въ половомъ от- 
вошен]и, т. е. гаметы. 
Эти послвди!я вопулируютъ 

спорантевъ, 
Фиг. 86. Узаесрега 3633113. А и В развит1е 

С — Е образован!е зооспоръ. 
изъ содержимаго споранмйя; Ё вышедшая 
зооспора; С часть наружнаго безцвзтнаго 
слой плазмы изъ передней части зооспоры. 

Увел. 4А—Е 95; Е 250; С 450 разъ. 
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другъ съ другомъ, но были хо сихъ поръ наблюдаемы только у 
морекихъ Фориъ*). 

Изъ отдьла В1рвопеае избираемь для изслвдован!я весьма 

распространенную Узасвег!а везз1з, чтобы разсмотрёть у нея 
развит!е зооспоръ и половыхъ органовъ. Если сильные экземп- 
ляры этой водоросли взяты изъ стоячей или, еще лучше, изъ 
проточной воды и. помфщены въ плоскихъ сосудахъ въ свъжей 
водф, то можно почти навфрное разсчитывать на получене мно- 
гочисленныхъ 300епоръ утромъ слвдующато дня. Зооспоры вы- 
ходять въ течеши всего предобзденнато времени, такъ что. 

легко можно отыскать веевозможныя азы 5). Если культуру 
просматривать черезъ лупу съ большимъ окуснымъ разетоя- 
н1емъ, то по темной окраекв концовъ нитей легко можно узнать 
первые зачатки споранмевъ. Если теперь взять пинсетомъ, у 
ихъ основан!я, группу нитей, которыя объщалютъ представить 
нужныя сташи и перенестя, не сгибая ихъ, на предметную 
пластинку, то здЪеь можно затЪмЪъ непосредственно слВдить за 
дальньйшимъ ходомъ разватя. Послвхнее происходить чаето 
вполнВ хорошо даже подъ покровнымъ стеклышкомъ, если только 
положить по бокамъ кусочки’ бузинной сердцевины или конскаго 
волоса, чтобы покровное стекльиико не производило давленя на 
объектъ. Вели изъ конца вЪтвя долженъ образоваться гпоран- 
гГй, то въ немъ скопляется богатое хлорогилломъ содер- 
жимое и, въ то-же время, этотъ конецъ вВтви начинаеть 
булавообразно вздуваться. Полость въ булавв съужается (Фиг. 
86, А) и вскорв отдЪляетен въ верхней ея части въ видВ ва- 
куоли. ЗатВыъ спорангй отдфляется посредетвомъ перегородки, 
при образован которой хлорохиллоносное содержимое тпоран- 
т!я и нити временно разетупаются, такъ что они предетавляются 
отдъленными другъ отъ пруга свЪтлымъ промежуткомъ (иг. 
84, В). Посл этого, вокругъ содержимаго спорант1я образуется 
свзтлая оторочка (Ё), которая получаеть векорв рад1- 
альную структуру. Оторочка эта состоить изъ безцввтной 
протоплазмы, а рамальная ея структура зависитъ отъь скоп- 
лен1я зд®сь продолговатыхъ, рамально расположенныхъ кл%- 
точныхъ ядеръ (ЕЁ, @). Ядра эти обнаруживаются только 
посл% `соотвЪтетвенной обработки реактивами и только при 
сильныхъ увеличемяхъ 6). Такимъ образомъ, зооспора Уам- 
«Веза  многоядерна. —- По достижении окончательнаго развит1я, 
зооспора векорз выходить. Верхушка спораня сразу разры- 
ваетея и въ тотъ же моментъ выпячиваетея чрезъ отверстие 
передняя часть зооспоры и начинаеть въ тоже время вращаться 
вокругъ своей длинной оси.. Зооспора должна протиснуться че- 
резъ- отверет1е. Выходъ продолжается обыкновенно немного 
долве одной минуты. Образовавшееся въ споранг!В разбухаю- 
щее вещество способствуетъь выдазливанию зооспоры. Иногда 
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случается, хотя и р%®дко, что передняя часть зооспоры откру- 
чивается оть задней чаети, находящейся еще въ споранг!8; въ 
такомъ случа передняя часть уплываетъ въ вид совершенно 

развитой, но только мевьшей величины, зооспоры, а задняя 

часть даетъ другую зооспору. Подобное явлен1е возможно толь- 
ко благодаря многоядерности зооспоры, такъ какъ каждая по- 
ловина содержитъ поэтому необходимыя для ея существован1я 
клзточныя ядра. Движене вышедшихъ зо0епоръ продолжается 
около четверти часа и направлен1е входящихъ лучей евЪта не 
оказываеть вынн]я на направлен1е движен!я. Зооспора имфетъ 
яйцевидную Форму; спереди она шире; въ этомъ переднемъ 
конпв находится клЪточная полость. Рфеницы можно видфть 

только въ тотъ моментъ, когда зооспора останавливается; он 
покрываютъ все твло зооспоры въ вид короткаго пушка. Въ 
слВдующ1й затьмъ моментъ онЪ втягиваются въ тло зооспоры, 
которое обнаруживаетъ во время этого процесва морщинистую 
поверхность; посл т%10 3з006поры  становитея  гладкимъ. 
Во время втягиван1я рЪеницъ замфчаетея, что вокругъ з00епо- 
ры образовалась уже тоненькая оболочка. Теперь спора медлен- 
но округляется, ея безивзтная оторочка исчезаетъ, между тёмъ 
какъ зерна ххороФилла придвигаютея къ поверхности: стЪнка 
клЪточки быстро утолщается. 

У сухопутной оррмы Уаасвена зе551в УалеЪ. легко оты- 
скиволотея половые органы. Видъ этотъ узнается по тому, что 
женск1е органы, оогоп, сидятъ непосредственно ва слоевцовой 
нити, между твиъ какъ мужев!е органы, антеридш, заканчива- 
ютъ собою короткую, роговидно затнуту1о втку, которая не- 
посредственно отходитъ отъ сло- 
евища. Одинъ антеридй п одинъ 
оотон1Й располатаютея обыкно- 
венно въ викВ одной пары, другъ 
возлв друга; нерфдко случается 
также видфть и одинъ антери И 
между двумя оогомями. Для из- 
слёдован1я слвдуетъ брать имен- 
но этотъ видъ Узмевега, а не 
пругой, етоль же часто попада- . 
ЮШ1йсея на сырой землВ, у ко- Фиг. 87. Узлетега зе551118. Часть 
тораго оогон!й и антеридЙ спи-  слоевище еъ половыми органами. 
дятъ на одной общей вЪткф. 0 богов Й; а-—антеридДЙ; ей—хро- 

Этоть поодбдый видъ, Уашове:  Мтоборы скота ине, Катон 
та феггезв1в ГупеЪ., мало при- —ихъ можно видёть только послв со- 

тоденъ для изелвдован1я. Жживу- отв тственнаго окрашиваня. 

щая въ вод Узасьема зе381118 Увел. 240. 
образуетъ въ культурахъ раньше уже раземэтрённыя нами з0- 
оспоры и производить половые органы только черезъ нЪеколько 

Е 36% 
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’недвль.--Оогов1и (Фиг. 81, 0) 7) имвютъ косо-яйцевидную хориу, 
сильно наполнены содержащею хлорофиллъ и масло плазмою д 
отдвлены отъ слоевиша перегородкою, проходящею немного 
выше мзета ихъ прикрзоленя. Оотфийй снабженъ односторон- 
нимъ, кзювообразнымъ выросткомъ, въ которомъ скопляетея 
безцвётная протоплазма. На болёе развитыхъ Фазахъ эта по- 

слдняя занямаетъ всю верхнюю треть яйца. Если мы будемъ 
непрерывно наблюдать такой оогонй, то увидимъ, что безцвёт- 
ное вещество на клювообразномъ концз производить сосочко- 
видный зыростовъ, который все болфе и боле округллетея въ 
видф самостоятельнаго шарика; поселёдий отдвляетсн наконецъ 
отъ содержимаго оогошя, отбрасывается въ окружающую воду 
и зщеь медленно разрушается. Непосредственное наблюдене 

показываетъ, что оболочка клювообразнаго конца ооговя при 
этомъ не продыравливается, но разбухаетъ только въ студень 
и выходящая капля плазмы  продавливается черезъ стухень. 
Остающееся содержимое округляется, а безцвзтная вершина его ̀  
представляетъ собою воспремлющее пятно. — Вфтвь, несущая 
антеридй, бохье или мене сильно изогнута. Верхняя треть ея 
становится антерищемъ и представляетея отдвленною посред- 

ствомъ перегородки (Фиг. 87, а). Въ зрёломъ востоянш антери- 
ЦИ отличается безцвътнымъ содержимымъ, между твмъ какъ 
несущая его вЪтвь богата хлорофилловыми зернами. Большею 
частпо верхушка антерил1я обращена въ противуположную о- 
огон1ю сторону. Въ безцвътномъ содержимомъ антеримя боле 

или менЪе ясно замвтны коротк!я палочка, иивюция продольное 
положен1е. Въ тому времени, когда оогон!й выбрасываетъ часть 
своего безцвЪтнаго, плазматическато вещества, открывается на 
верхушкВ антерид!й и выпоражниваетъ свое слизистое содержимое. 

Больщая чаеть этого поствдняго остается въ водВ въ видВ без- 
цвзтныхь шариковъ, когорые медленно разрушаютея ; незначи- 
тельная часть уплываеть въ вид очень мелкихъ сперматозо-. 
идовъ. Эти быетроплавающесперматозоиды скопляются вскорв въ 
студенистой м806% на вершинз оогоня. НЪкоторые проникаютъ 
до безцетнаго воспр!емлющаго пятна яйца и какъ бы ощупы- 
зають это поелВднее. Въ особенно благопраятныхъ случаяхъ 
удавалось констатировать сл!ян!е такого сперматозоида съ вос» 
премлющимъ пятномъ. По прошествии короткаго времени опло- 

дотворенное яйцо, зигота, покрызается нёжною оболочвою, ко- 
торая обнаруживается особенно ясно на воспр1емлющемъ пятн$. 
По прошеств!и нъеколькихъ часовъ, безцввтная протоплазиа 
воспр1емлющаго пятна равномзрно распредзляетея въ зиготв. 
Болве отарыя зиготы сильно наполнены большими каплями 
масла, обнаруживаютъ н®сколько бурыхъ пятенъ внутри и им%- 
ютъ плотную оболочку. 
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Если движупеся сперматозоиды ‹иксировать растворомъ 
1ода въ 1одиетомъ кали, то на‘нихъ можно увидфть двь нерав- 
ной длины р®еницы, прикр8пленныя сбоку. 

Примфчане нъ ХХИ-му упранненгю. 

1) 4е Вагу, Сон]аозеп, рас. 3; ЭётазЬигоег, Ве. пп@ 2еШЪ., рас. 
5; Кпу, Уэлш, Техь., рас, 11. 

2) бевеих, Зет. ег шейегг. безеП., 4 Апо. 1879. рас. 23. 

2) Срав. ТЬигевь Агпп. 4. с. паф. Вов.. ТЦ. 86г., Т. ХШУ., рае. 2149 
и таб. 16; Зепто1 вх, 1рвопос]а 4 асеет, рас 34 и СВтотшафорвоген. рае. 119, 
прим8ч.; "ЭутавЪитрег, 2еПЬ. т. деи. Ш. Адй., раз. 19. 

*) Срав. АгезсЪопо, ОЪзегу. рвусо1., п.., "Дева з0е. зейепё. Уреа., 
у0]. 1Х, 1814. ` 

*) ТЬихе+, Апл. 4. 56. 04. Во!.. 2 56. ‚ Т. ХГХ., раз. 210, Э4газ- 
Физаег, Де. ц. Хе И ®., ПТ. Аой., рас. 213 и 84. 

8) бслшЕ. бёзрег. 4. злейегеВ. Сезе.,. 4 Ацо. 1819, Зер.-АБаг., 
рах. &; Эфтазригиег, ДеПЪ. а. ЯеШЬ. ПТ. Аой., раз. 88. | 

7) Срав. РешазВено, МопайзКег. 4. Ко]. АК. 9. 155. 2а ВегНп ацв 
ет Файг 1855; ае Вагу. Вег. &. ЕгеШ. МаботЕ. СезеШ., 1856; БегазБигоег., 
2е1Ь. и, 7е&В., ПТ. АпйЯ., рае. 90. 

ХХ. Упражненге. 

Воспроизведен1е у грибовъ. 

Если подь стекляный колпакъ положить небольшой ку- 
сокъ влажнато хлёба, то онъ покрывается уже черезъ нФеколь- 
ко дней густымъ войлокомъ грябныхъ нитей, почти всегда 
принадлежеацщихь Фикомицету Мисог Миседо '). Тотъ же 
грибъ въ скоромъ времени весьма роскошно развиваетен на 
овЪжемъ навозв, который держать въ замкнутомь сыромъ про- 
странств®. Отъ субстрата поднимаютея прямостояч1е, достига- 
ющ1е н$еколькихъ сантиметровъ длины пхолоносцы, которые 
наклоняются къ источнику свЪта и которые заканчиваются 
одной шаровидно] желтой или бурой головкой, легко 
различаемой въ пу. Если снять осторожно съ субстрата не- 
большое количество изелвдуемаго матер!ала и помзетить въ 
каплв воды, то съ помощью достаточно сильнаго увеличеня 
можно убзхиться, что мицелй состоптъ изъ толетыхъ, богато 
вВтвящихся, неправильно подзленныхъ перегородками трубокъ, 
оть которыхъ подымаютея прямые, не инвюпие перегородокъ и 
в®твей плодоноецы, несущие на верху шаровядную головку —спо- 
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ранги. Еще незрвлые споранг1и сохраняются и въ волЪ, ихъ о0- 
держимое состоитъ изъ буроватожелтой протоплазмы. Въ самыхъ 
молодыхъ плодоножка еще, не отдвлена отъ спорания, но позже 
происходит перегородка, сильно вдающанея внутрь споранг1я, въ ви- 
д значительной выпуклины, такъ называемая со]атеПа. Зр$ёлый 
споранг!Й расплывается въ водё, отъ его стВнки остаются толь’ 
ко мелше, изъ тонкихъ иголочекъ состоящ!е обломки, относи- 
тельно которыхъ показано, что они состоять изъ щавелевокис- 
лой извести ?). Выпорожненныя споры лежать на прибхизи- 
тельно одинаковыхъ другъ отъ друга разстоян1яхъ и, приводя 
въ движене покровное стеклышко, можно убфхиться, что онБ 
заключены въ безцвзтную слизь. На плодоносцахъ обыкновенно 
остается ниже соитеПа, въ вид маленькаго воротничка, 
остатокъ прилегающего здфеь известковаго покрова. Въ стёнко- 
положной протоплазмы не слишкомъ етарыхъ плодоносцевъ 
можно замфтить красивыя, идушля вдоль главной оси струйки. 
Трубки Мисог многоядерны, ядра очень мелк!я, открываемыя 
только посредствомъ соотв®тетвенныхъ окрашиван!й. — Въ на- 
возныхъ культурахъ грибъ производить иногда зиготы, кото- 
рыя обнаруживаются въ видЪ черныхъ точекъ. ‘Въ март8 и 
апр%лв м3зеяцахъ его можно большею част!ю заставить .образо- 
вать зиготы, если поефять епоры на евъжемъ, плоско разло- 
женномъ конскомъ навоз. Зитоты развиваются въ 8—14 дней, 
Удаетси ‚также. получить зиготы и въ другое время, если про- 
известь посев въ въ нёеколькихъкаоляхъ концентрированнаго и про- 
должятельнымъ кипяченшемъ стерилизированнато еока изъ сливъ, 
въ которому прибавляютъ 10 до 20°/, алкоголя. Поезвъ произ- 
водятъ на’ покровномъ стеклышк®, во влажной камер, устроен- 
ной изъ стеклянаго колечка (стр. 224), и предметныя пластинки 
помфщаютея въ гипсовые ящики (стр. 223), служане въ ка- 
чествз большихъ влажныхъ камеръ $). Зиготы происходять 
велвдетв1е копулящи булавовидно расширенныхъ концовъ нитей 
мицел!я. На зрёлой, черной, покрытой бородавками зиготв вид- 
ны противулежащия м%зета прикр®плен1я этихъ двухъ нитей ми- 
цел!я, въ видв болфе свзтлыхъ, круглыхъ участковъ, 

Причиною болззни картофеля является тоже гикомицетъ—- 
РуюрЮ ога 1п{ез4атз де Вату *), ростковыя трубки котораго 
проникаютъ чрезъ оболочки эпидермойдальныхъ клзточекъ ли- 
ста въ межкльтныя пространства этого поелфдняго и, распро- 
страняясь въ нихъ, разрушаютъ ткань питающаго растен1я, 
образуя постоянно увеличивающуяея бурыя пятна. Чтобы полу- 
чить этотъ грибъ дающимъ большую массу плодовъ, кладутъ 
части больного картофельнаго растен1я въ насыщенное парами 
пространетво подъ стеклянымъ колиакомъ и оставляютъ ихъ 
здВсь дня на два. Больные листья покрываются въ такомъ слу- 
ча съ обфихъ сторонъ, но преимущественно съ нижней, б5лою 
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«плвсенью», которая состоитъ изъ нитевидныхь плодоносцевъ 
РвуюрЬ ога, Так1я дерновинки плесени особенно сильно раз- 
виты по краяыъ бурыхъ пятенъ. На плоскостныхъ разрфзахъ 
изъ покрытыхъ пязсенью частей, мы видимъ гонидьеносцы, вы- 
ходящ1е наружу, черезъ широко открытыя дыхательныя устьйца. 
Мы можемъ въ этомв увЪритьея, конечно менфзе совершенно, 
положивъ подъ микроскопъ просто кусочки листьевъ. Гонидье- 
носцы представляются въ вид нЪжныхъ, безъ перегородокъ, 
наполненныхъ мелкозернистою протоплазмою нитей, кот"рыя въ 
верхней своей части развзтвляютея (гиг. 88, 4). Взтвлен!е 
монопоальное и вЪтокъ обыкновенно бываетъ только двЪ изи 
три. Эти взтки представляють на своемъ протяжении непра- 
вильныя расширен!я.. Въ сухомъ 
воздухв конидьеносцы спада- 

ютсн и закручиваются но-кругъ 
своей оси. Местами находятъ 
на конц вЪтки развивающуюся 
тонидлю; но зрёлыя тонищи,- 
имвюпя Форму лимона, отпа- 
даютъ при внесен!и препарата въ 
въ воду. Чтобы вихВть` гонид)и 

сидящими на гонидьеноецахъ, 
нужно препарат разематривать ` 
сухимъ. Но пренаратъ елвду- 
етъ накрыть покровнымъ стек- 
лышкомъ и пустить подъ край 
этого послдняго немного во- 

ды, иначе гонидьеноецы, какъ 
уже было упомянуто, быетро 
высыхая, скручиваются.` На 
свободно растущихъ  растен1- 
яхъ гонидьеносцы находятея 
только на нижней оторонв 
лиетьевъ и они не достигаютъ 
здВсь такой вышины, какъ во 
влажныхъ камерахъ; поэтому 
они и не такъ замЪтны для 

невооруженнаго глаза, — Н%ж- 
ные поперечные разрёзы, сд%- 
ланные изъ больныйъ листьевъ, 
вложенныхЪ въ бузинную серд- 
цевину, и именно изъ участковъ, 
прилегающихъ къ бурымъ пят- 
намъ, даютъ намъ возможноеть 
хорошо прослЪдить выходъ го- 
нидьеносцевъ чрезъ дыхатель- 

Фиг. 88. А эпидермисъ листа бо]апато 
фабегозата сверху, съ выходящими 
црезъ дыхательныя устьица гонидье- 
носцлми Рьуфор ога 1 {ез+апз. Увел, 
90. В зрелая гонит; С гонидя съ 
раздвлившимея содержимымъ. О з006- 

пора. В—Ш увелич. 540 разъ. 
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ныя устьица. Довольно часто случаетея, что чрезъ одно ды- 
хательноё устьице выходатъь нЪфеколько такихъ гиФъ; или, 
что бываетъ чаще, гига развзтвляетея при выходЪ и про. 
изводить соотвтетвенно много гонидьеноецевъ. Мы можемъ 
отъ этихъ м3ветъ — что впрочемъ гораздо труднзе —- про- 
слВкить гихы и внутрь, въ ткань листа и констатировать, 
что онз зАЪеь направляются по межклётнымъ пространетвамъ. 
Въ отлич!е отъ напболфе родственныхъ имъ видовъ Регоповрога, 
Рруюрь Бога производить только небольшое ‘число и пригомъ 
короткихъ, проникающихь въ клёточку сосательныхъ отрост- 
ковъ (гаустор!й), такъ что ихъ большею частю неудается нз- 
ходить. Н»жныя нити мицел!я прилегаютъ, напротивъ, плотно 
къ клёточкамъ питающаго растен!я. Тамя клёточки обнаружи- 
ваютъ сперва окрашиван1е въ бурый цвЪть ихъ хлорофилловыхъ 
зеренъ, которыя наконецъ сливаются другъ съ другомъ и съ 
другими составными частями содержимаго въ темнобурую, свер- 
нутую массу; вызств съ ТБВыъ и вся клЪточка сжимается. — 
Гоними имёють Форму лимона (хиг. 88, В), сидятъ на корот- 
кихъ ножкахъ, ихъ верхушка немного заостряется и он% на- 
полнены мелкозерниетымъ содержимымъ. Оболочка гонидш очень 
нъжная, на верхушкв гоними нфеколько утолшены. Он% зала- 
гаются, какъ мы уже видъли, на концахъ взтокъ гонидьенос- 
цевъ; когда онЪ достигаютъ своей окончательной величины, 
тогда верхушка вфтви, ниже мБета прикрвплен!я гоними, растетъ 
односторонние дальше и сдвигаетъь гонидю на бокъ, такъ что 
послёдняя принимаетъ относительно вВтви прямоугольное поло- 
жен1е. Вскорз на верхущкВ вВтви залагаетел новая гонид1я 
(срав. Фиг. 88, 4).—Посфемъ гонии въ каплЪ воды на покров- 
номъ стеклышк® и помъшивантемь капли постараемся одфлать, 
чтобы большая часть гонийЙ была погружена въ воду. Покров- 
ное стекзъшшко накладывается на маленькую влажную камеру и 
капля такимъ образомъ вЪшается. Культура не должна нахо- 
диться на слишкомъ яркомъ свЪтз. По прошеетвы одного часа, 
иногда и позже, начинается развит!е зооспоръ изъ содержямаго 
гонид!й. Гоними становятея такимъ образомъ споранг!ями, впро- 
чемъ, он могутъ проростать и непосредетвенно, такъ какъ мы 
видимъ, что изкоторыя изъ нихъ, лекатин на поверхности или 
У края каоли, пускаютъ изъ верхушечнаго совочка ростковую 
трубку. У погруженныхъ, производящихъ зооспоры, содержимое 
раздвляется на опредвленное число кльточекъ (С), въ которыхъ 
замВчаетея по одной маленькой центральной вакуолв. Верхушка 
гониди разбухаетъ въ вид сосочка, наконецъ растворяется и 
чрезъ маленькое круглое отверет!е выдавливаются другъ за 
другомъ наружу отдвльные участки содержимаго. ВекорВ они 
уплываютъ въ видВ зооспоръ. Если Фхиксировать эти зооспоры 
раетворомъ 10да, то можно увидЪть на нихъ дв р$зеницы, По- 
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слъдыя прикрфплены сбоку. вблизи вакуоли, которая имзетъ 
теперь периъерическое положене (О). Движене зооспоръ мо- 
жетъ продолжаться до получаса. ЗатВиъ онз останавливаются, 
покрываются целлюлезно:о оболочкою 
Этотъ-то именно, развивийся непо- 
средственно изъ гониди, или-же изъ 
зооспоры ростокъ, и проникаетъ че- 
резъ эпидермисъ въ стебли и листья 
картоФеля и заражаетъ такимъ обра- 
зомъ, какъ это можно доказать, вполн® 
здоровое растен1е. Посредствомъ го- 
-нид!Й происходитъ быстрое разиноже- 
н1е паразита.’ | 

Половые органы у Рвуюрн ога 
1п{езбатз до сихъ поръ еще не най. 
дены, но они извЪстны у родетвенныхъ 
ей Регопозрогеае. Въ такомъ случа 
вфтви мицел1я внутри питающаго ра- 
стеня звздуваются, большею часто 

на концахъ, вздутн эти, отявляяеь 
перегородками, образуютъ оогон!я. Къ 
каждому оогон1ю прикладывается вЪтвь 
мицел!я, изъ конца которой образу- 
ется антеримй. Въ оогон!, изъ боль- 
шей части ‘находящейся въ ниемъ про- 

топлазмы, развивается одно централь- 
ное. шаровидное яйцо. Антеридй про- 
изводитъ ростокъ для оплодотворешя, 
доходящй до самаро яйца, которое 
покрывается затёмъ плотною 0бо- 

. лочкою. 
На различи8йшихъ предметахъ, 

находящихея въ сыромъ помзшент, 
еели они только содержать хотя-бы 
мальйцие слёды ‘питательныхъ ве- 
ществъ, обыкновенно появляется въ 
скоромъ времени синезеленая плзсень 
— Реме|Иишм сгизбаеенш Енез 5). Это 
соамый распроотрувенный плфеенный 
грибъ, встрёчающийся повсемзетно. 
Поэтому, матер1алъ для изелвхованя 
получить не трудно. Удобн»зе всего смо- 
чить кусочекъ хлёба и положить его 

и даютТъ вокорБ ростокъ. 

Фиг, 89. Реп1еИПат сгазба- 
септ, плодоносцы съ мутов- 
ками вЪтокъ (зи $’), бази- 
дями (5), стеригмами (3) и 
спорами; зам$тны влЪточныя 
ядра. По алкоголе-гематокеи- 
линному препарату. Увел. 540, 

подъ стекляный колпакъ. На этомъ хлЪб прежде всего появятся 
ВЪЗроятно Миасогшеае; но медленнзе развивающийся РешейИат 
вытвеняетъ ихъ вскорз и черезъ восемь приблизительно дней 
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на, суботратв является густой, синезеленый покровъ. Синезезеная 
окраска”зависитъ отъ споръ Реле! иаш?а, которыя однако об- 
наруживаютъ этотъ цвфтъ только въ большой массв. Беремъ 
теперь небольшое количество матер1ала съ субетрата и раз- 
сматриваемъ его въ водё. Мицейй состоитъ изъ взтвистыхь 
тиФъ, подзленныхъ перегородками. Непосредетвенно видимое со- 
держимое состоить изъ мелкозернистой протоплазмы съ вакуо- 
лями. НЪкоторыя нити, ничвыъ не отлячаюшаяся отъ, прочихъ 
нитей мацеля, развиваются въ плодоносцы. На конд% ихъ обра 
зуются мутовки вЪтокъ (гиг. 89, 3'), которыя или непоеред- 
ственно производять мутовки базийЙ, или сначала образуютъ 
еще вторичныя мутовки боковыхъ вЪтокъ и уже на этихъ по- 
слфднихъ развиваются мутовки базид1й. Такое вЪтвлене при- 

даетъ плодоносцу видъ кисточки. Кром ‘этой конечной кисточки. 
часто еще развиваются изъ вВтвей, выростающихъ ниже пере- 
городки первичнаго плодоноеца, вторичные плодоноецы (на Фи- 
тур справа). Базид1и, какъ это видно при достаточно сильномъ 
увеличении, имфютъ цилиндрическую Форму и на своемъ конц 
вытянуты въ тоный отростокъ--стеригму ($7). Стеригма взду- 
вается на своемъ конц» и образуетъ быетро заостряющуюся спору. 
Подъ первою спорою векорз появляется второе вздут!е, двлаю- 
щееся спорою, и т. д, такъ что получелотсея цВпочки споръ. 
Верхн1я споры цЪночки сбрасывалотся, между твыъ какъ ‘енизу 
развиваются новыя. — Дерновинки Реп ИПиаш, хикеированныя 
абсолютнымъ алкоголемъ, очень хорошо красятся гематоксили- 
номъ, причемъ обнаруживается, что въ клёточкахь мицешя и 
плодоносцевъ находятея многочисленныя хлвточныя ядра“). Эти 
послвдн:я весьма малы, такъ что для разематриван1я лхъ тре- 
буются сильныя увеличен1я. Они удлинены въ продольномъ на- 
правлен1и клВточки и соединяю?ся между собою тонкими струй- 
ками плазыы. Въ длинныхъ клЪточкахъ ихъ насчитывается очень 
много, въ короткихъ вткахъ мутовокъ на плодоносцахъ, одно 
или два, въ базияхъ — только по одному, въ верхнемъ концф. 
Но верхушка. базид1й обыкновенно такъ сильно наполнена со- 
держимымъ, что открыть въ нихъ присутетв1е клЬточныхъ 
пдеръ становится невозможнымъ. При помощи самыхъ силь- 
ныхъ увеличеншй можно всегда раземотрёть и въ спорахъ по 
одному ядру. 

Замвтимъ для памяти, что кром только что описанныхъ 
илодоносцевъ, у РемеЙИиш удалось найдти еще и другую ®орму 
плодоношен!я 7). Эта поеслвдняя появляется въ соотв тетвеняо 

произведенныхъ массовыхъ культурахъ, имфетъ величину ма- 
ленькихъ булавочныхь головокъ и желтоватый цвзтъ. Поелз 
довольно продолжительнато времени покоя, внутри ихъ разви- 
ваются 2361, въ которыхъ образуется по восьми споръ. Таким 
образомъ, РешеШиии оказывается аскомицетомъ и закрытымъ 
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плодовымъ т№ломъ, Изъ образовавшихея въ аскусахъ споръ 
были получены кистевидные плохоносцы. 

Примёчаме нь ХХШ-му упрамненто. 

1} Втеге@, бете] рИяе, Не Т, рас. 10; тамт и прочая литература. 
2) Вге#е1@, 1. с. рав. 18. 
*) Срав. Вэлпег, Апп. 4 зе. паф. Воф. УГ з6г. Т. ХПГ. рас 345. Въ 

названной статьв и дальнъйшия указав я относительно культуры мукоровыхъ. 
*) Срав. Че. Вагу, Апп. 4е зс.. паё Вофё., ГУ з6г.. Т. ХХ, рас. 39 и 

Вецтёве хиг Могрь. а. РЬуз. 4ег РИле. Ней И, ра. 35. 
$) Вгеёеа, ЗсЪиоте!р!1яе. Ней. П. 
$) Ббтазбитеосг, ХеЦЬ а. и. Хе. ПТ Аай., рае. 231. 
7) ВгеЁе@4, |. с. рас. 39. 

ХХГУ. Упражненте. 

Воспроизведен1е у грибовъь и лишайниковъ. 

Въ ма и 1юн8 м$ояцахъ на нижней поверхности листьевъ 
барбариса (ВегБегв уп]5ах1$), часто вотрвчаютея оранжеваго 
пвЪта бородавочки, которыя для невооруженнато глаза предетав- 
лиютея покрытыми мелкими тодками. При разсматривани въ 
лупу, он представляются въ видв подушечкообразныхъ, жел- 
тыхъ утолщенй, на которыхъ сидятъ маленьке оранжевокрас- 
ные бокальчики. Соотвзтетвенное мвсто на верхней поверности 
листа имфетъ видъ красноватато пятна съ желтою каемкою. 
При разсматриван!и въ лупу, большею част!ю замфчаются на 
срединё такого пятна многочисленныя бурыя, съ оранжево 
красною каемкою точки. Подобныя одиночныя точки попадаются 
часто и по краямъ подушечекъ на нижней поверхности листа. 
Бокальчики на похущечкахъ нижней поверхности листа суть 
эцидальные плодики Аес\агаю Вегбег!1$, а. соотвётетвенныя 

точки на пяти\хъ верхней поверхности листа или у краевъ по-. 
душечекъ нижней поверхности листа — относяпиеся къ нимъ 
спериогони. Тв и друг!е вызетв составляютъ первое поколвн1е 
принадлежащаго эцил1омицетамь или Оте!теае обыкновен- 
наго ржавчиннаго гриба — Риссш1а ста1т13, второе покольн!е 
котораго развиваетея на нашихъ хлфбахъ и другихъ злакахъ, 
вызывая у нихъ ржавчинную болвзнь !). — Изъ зараженнаго 
кусочка листа, вложеннаго въ бузинную сердцевину, двлаемъ 
тонк!е поперечные разрфзы и разсматриваемъ ихъ сначала при 
слабомъ, а затфиъ при боле сильномъ увеличени. Мы предпо- 
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тагаемъ, что у насъ имзетел длл изелвдоваютя свзж1й матер!алъ, 
но изслздоване можетъ быть также произведено довольно удо- 
влетворительно на ‘размоченномъ матер1ал%, и хорошо — на 
алкогольномъ матер!алв. Разръзъ, сдБланный изъ овфжаго ли- 
ста, становится замфчательно прозрачнымъ, если къ нему при- 
бавить немного здкаго кали. На незараженныхъ м%Фетахъ листъ 
барбариса состоитъ, въ направлени съ верху въ низъ, изъ: эпи- 
дермиса; одного слоя удлиненной палисадной паренхимы; около 
пяти рядовъ клЪточекъ рыхлой губчатой паренхимы; эпидер- 
миса нижней стороны. Нодушки ткани зараженныхъ участковъ 
имзють толщину, болфе чЪиъ въ двое превышающую толщину 
листа. Въ палисадному слою верхней поверхности, который нЪ- 
сколько болзе удлиненъ, вообще же изм$ненъ мало, примыкает 
замкнутый участокъ ткани, который представляется боле или 
менъе удлиненнымъ и въ перпендикулярномъ къ поверхноети 
листа направлени и который отличается отъ губчатой парен- 
химы еосЪднихъ частей листа слабымъ развит1емъ межклётныхь 
пространствъ. Эпидермисъ ‘обфихъ поверхностей листа, остается. 
въ отношенш своей Фгормы, ие изивненнымъ. Содёржимое везхъ 
этихъ кдЬточекъ разрушено и состоить частю изъ капель 
масла, част1ю изъ зеленовато-желтыхъ или красноватыхъ капель 
и зернистыхъ массъ, происшедшихъ изъ хлороФильныхъ зеренъ 
и кльточной плазмы. Вся ткань подушечки представляетъ 'меж- 
клётныя пространства, занятыя н\жными, перегородчатыий, 
содержалцими капельки масла, местами развЪтвленныии гриб-. 
ными гизами. Эти послёдюя доходять съ обвихъ сторонъ до 
эпидермиса. Хлоръ-цинкъ-1одъ, равно какъ и1одъ и соЪрная кислота 
не окрашиваютъихъ въ син!Й двзтъ, такъ какъ грибной целлюлезъ 
вообще рЪдко обнаруживаетъ эту реакцио. Эциальные бокальчики, 
которые мы теперь имфемъ передъ собою въ продольномъ разрзз, 
ботве чБыъ на половину погружены въ ткань подушечки. Легко 
убвдиться, что гизы мицелля образуютъ подъ бокальчиками 
плотный, почти псевдопаренхиматическй слой, отъ котораго 
поднимаются перпендикулярно наружу и параллельно другъ 
другу многочисленныя, булавовидныя гизы, соединенныя между 
собою безъ промежутковъ и образующия такъ называемый ги- 
менй. Эти гизы, базими,  переходятъ на своихъ концахъ въ 
прямые ряды оспоръ, которыя представляются возлв базимй 
безивётными и, волёдотв!е взаимнаго давления, многогранными, 
но постепенно становятся оранжево-красными и округляются. 
Еще выше он отдьляютея другъ.отъ друга и выпадаютъ изъ 
открытаго плодика. Наблюдене самыхьъ молодыхъ споръ на 
базидляхъ убЪждаетъ насъ вполнё, что поелёдн!я- отдфляются 

одна за другой посредетвомъ поперечныхь перегородокъ отъ 
продолжающей наростать верхушки базидаи. Однослойная стЪн- 
ка плода (перид1Й) состоитъ изъ весьма сходныхь со спорами 
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ка точекъ, которыя однако остаются многогранными и не от- 

двляютея одна отъ другой. Ихъ красивыя, мелкопористыя стён- 
ка утолшены особевно значительно съ наружной стороны. Раз- 
вивающйся перийй вытфеняетъ и разрушаеть окружающую 

его ткань подушечки, прорываетъь эпидермисъ я выступаетъ 
наружу. Преимущественно на верхней сторонф листа находя- 
ицеся, грушевидные спермогон1и окружены, подобно эцижаль- 
нымЪъ плодикамъ, нёеколько мензе плотнымъ сплетенмемъ ГИФЪ, 

отъ котораго къ срединной лин!и органа идутъ густо скучен- 
ныя, параллельныя нити. Эти нити очень тонки и т» изъ нихъ, 
которыя находятся въ верхней части органа, выступаютъ 
наружу въ вид ныжныхъ пучковъ. Эти н®жныя нити—стеригмы, 
он$  отшнуровываютъь на. свопхъ концахъ чрезвычайно 
мелял, щаровидныя клфточки, спермаци, которыя выпоражни- 
ваютея изъ органа наружу въ видф слизистой масеы. Стеригмы 
содержать оранжево-красныя капельки масла, велБдотв1е чего и 
есь органъ, особенно въ своихъ наружныхъ частяхъ, отлича- 
ется этимъ цвзтомъ. Спермащши ме проростаютъ, значеше ихъ 
еще неизв$стно; предполагали, что это мужеке половые про- 
дукты и полагали, что образован!ю эцидальнаго плодика пред- 
пествуетъ половой актъ. — Какъ уже было упомянуто, второе 
цоколе гриба живеть на злакахъ. Онъ принахлежитъь къ 
«гетероэтальнымъ» паразитамъ, которые, въ отлич1е отъ ‹ауто- 
энальныхъ» представляютъ чередоване .поколвн1й, развива- 

ющихся на различныхъ питающихъ растен1яхъ. Доказать это 
удалось поередетвомъ посвва эцилальныхъ споръ на молодыхъ 
росткахъ злаковъ 2). 

Форма Расе1т1а стат1018, называемая тедо, попадается 
въ природ слишкомъ часто, начиная съ половины 1юня и до 
самой осени, на жит, пшениц®, ячменв, овсЪ, а также и на 
пырев ('Тетйеат герепз). Она занимаетъ преимущественно 
стебли и влагалища листьевъ зараженныхъ растевай. Ее легко 
узнать по узкимъ, ржавчиннаго ивёта или бурымъ слоевищамъ, 
параллельным нервамъ. На листовыхъ влагалищахь и соломи- 
нах полоски эти достигаютъ длины въ н%Ъеколько сантиметровъ. 
Эпидермисъ питалощаго растен!я прорывается и приподнимается 
выступающими наружу спорами. Сначала появляются ржав- 
чинно-краеныя уредоспоры, къ которымъ постепенно присоеди- 
няютея бурыя’ телеутоспоры. ОнЪ занимаютъ м8Вето_уредоспоръ 
и наконецъ вполиз ихъ вытвеняютъ, посл чего скоплене ста- 
новится темно-бурымъ, почти чернымъ. К»ъ концу лфта ветр%- 
чаютея только однз телеутоспоры. — Если нётъ подъ рукою 
съфжаго матер1ала, то для изслВдован1я могутъ служить расте- 
н!я, сохраняемыя въ алкогол», и даже засушенныя. СдЪлаемъ 
сначала поперечный разрёзъ изъ воломины овса, зараженной 
ржавчинно-праснымъ 'Охейо. На поперечномъ разрЪзВ легко 

16 
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констатировать, что гигы гриба пронизываютъ только изв»- 
стныя ткани питающатго растен1н, именно хлорофиллоносныя, 
рыхлыя полосы тканей, которыл чередуются на перихер!и стебля 
съ склеренхиматически утолщенными и которыя покрыты эпи- 
дермисомъ, иизющимъ дыхлтельныя уетьица. Здфеь кльточки 
густо оплетены гифами и содеркимое ихъ разрушено. Мы ви- 
димъ, что въ тьхъ мветахъ, въ которыхъ разрззъ прошелъ 
чрезъ слоевище, отъ мицеля отходнтъ многочиеленныя корот- 
ия й нъжныя, наружу направляюнаяся вЪзтки, которыя отшну- 
ровываютъ на евоемъ вздутомъ конц однокльтную спору — 
уредоспору. Эпидериисъ разорванъ, края его. приподняты, Споры 
представляють различныя степени развит1я. Зрвлыя имвютъЪ 

продолговато-овальную форму и, при достаточно сильномъ уве. 
личени, въ оболочкВ ихъ можно различать два слоя. Визшай 

слой, болзе темнато бурато цвЪта, покрытъ многочисленными 
мелкими отросточками; внутренн!й, мензе темный, снабженъ 
обыкновенно четырьмя порами, расположенными по экватору. 
Содержимое споры зернистое, во внутреннихъ частяхь яркаго 
оранжево краснаго цвЪта,. 

Поперечные разрёзы соломины, несущей слоевища съ 
темно-бурыми телеутоспорами, предетавляютъ такую же карти- 
ну распредвленя. гихъ, какую мы видвли раньше. Телеутоспоры 
развивалотся на такихъ ножкахь, какъ и уредоспоры, но только 
ножки ихъ иивють боле толетыя стёнки. Телеутоспоры двух- 
клвтны. Обь кльточки вивств составляютъ обратнояйцевидное 
твло, которое на обоихъ концахъ н%Ъеколько заостряется. Обо- 
лочка споры темно-бураго цвзта. Растеня, изелвдуемыя въ 
течении лВта, могутъ имфть на своемъ слоевищв одновременно 
и уредо- и телеутоспоры. 

Въ дополнене замзтимъ, что эти телеутоспоры перезимо- 
вываютъ и становятся способными къ дальнзйшему развит!ю 
только елздующей весною. ШКаждая изъ двухъ кльточекъ про- 
изводитъ нёжный ростокъ, такъ называемый промицелй , кото- 
рый раздфляетея на нЪоколько клЪточекъ, дающихъ коротке 
отроетки, производяще на своей верхушкв почковидныя «епо- 
рид1и». Эти послёлн1л могутъ заражать только листья барбариса ; 
зели спорид!я нопаль на такой достаточно молодой листъ, то 
ея ростокъ проникаетъ чрезъ наружную етзнку эпидермиса 
чрямо внутрь питающего растемя. Мы викимъ такимъ образомъ, 
что путь черезъ хыхательныя уетьица, которому слдуютъ 
ростки эцидюспоръ и уредоспоръ, не есть единственный, что 
заражен1е можеть промеходить и другимъ путемъ. 

Чтобы познакомиться съ строешемъ гимен1я гииеномицетовъ °), 
кучше всего взять одинъ изъ многочисленныхъ видовъ мухомо- 
ра (Атат а), шампаньона (Рева) или сыровшки (Влззи а). 
Мы избираемъ здвсь для описаня сырозшку, такъ какъ она 
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ииъетъ и цистиды, о которыхъ необходимо бухетъ упомянуть.--- 
Шляпка гриба представляетъь на нижней сторон ращально рас- 
положенныя пластинки, на нихъ находится гимен!Я. ВырЪзы- 
ваемъ кусокъ шляпки параллельно направлению пластипокъ и 
двлаемъ изъ него перпендикулярные въ пластинкамъ попереч- 
ные разр$зы, которые должны быть на сколько только возмож- 
но тонкими. Весь разрззъ 
выглядитъЪ въ вид гре- 
бешка, въ которомъ пб- 
рервзанныя пластинки 
соотв тетвуютъзубьямъ. 
Пря слабомъ увеличеня 
зидно, что гизы перехо- 
цятъ изъ шляпки въ плас- 
танки, идутъ вЪ нихъ 
вдоль ихъ средины и, 
вътвясь все боле и бо- 
ле, даютъ вБтви, кото- 
рыя косвенно отгибаются 
къ бокамъ пластинки и 
въ свою очередь в твятся. 
Часть этихъ вЪтокъ рае- 

ширяетсея  булавовидно Фиг. 90. Ваззи\а гарта. Часть гименйя. 3й— 

и заканчивается слВ00. субгимен`альныйслой; 5-базид1и; з—стеригиы; 
Большая. часть ихъ тон- зр— споры; р— парахизы: с— цистидъ. 
ка и образуетьъ, сна- Увел, 540. 
ружи булавовидныхь в$- 
токъ, плотный слой ткани, состонцый изъ короткихъ, кру- 
тгловатыхъ члениковъ и называемый субгимемальнымъ  ело- 
емъ. Онъ отличаетея болье или мензе р$зко отъ внутренней 
массы ткани въ пластинкв, отъ «трамы». Булавовидно расши- 
ренныя клфточви трамы служатъ, взроятно, для придачи ей 
большей упругости. От субгименальной ткани отходятъ бази- 
ди .и парафизы (Фиг. 90). Он параллельны другъ другу, си- 
дятъ перпендикулярно на бокахъ пластинокъ и составляютъ ги- 
мен1й. Базими (5) имфютъ булавовидную Форму. Ихъ н%®околь- 
ко плоская верхушка производить четыре равномърно 
расположенныя зЪтки’— остеригмы (с). Послвдь!я постепенно 

выростаютъ на свойхъ концахъ въ эллипсоидальныя споры — 
базидоспоры ($р). Въ большинств® случаевъ, даже и по дости- 
жен!и полной величины, базид1еспоры имфютъ гладкую ободоч- 
ку, но у нёкоторыхъ видовъ Влззо]а (срев. гиг. 90) поверх- 
ность споры покрыта короткими иглами. Позже споры отдзляютея 
отъ стеригмы перегородкою и, наконецъ, отпадаютъ. Отграни- 
чене перегородкою и отпаден1е происходитъ немного ниже рас- 
ширфн!я епоры, въ томъ ифетё, въ которомъ стеригма обнару- 
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живаетъ ие большой изгибъ. Такимъ образомъ, отброшенная вепора 
снабжена короткою ножкою. Меньшия базидш, остаюнияея без- 
илодными, презетавляютъ собою цпараеизы (р). Во вевхъ опи- 
санныхъ до сихъ поръ отношешяхъ съ сыровшкою сходны и 
мухоморы, и шампиньоны. Но у сырофшки между базамялми и 
парахизами вотрёчаются ещё одиночный «цистиды», образован!я 
такой же величины, какъ и базиши, которыя своимъ заострен- 
нымъ конномъ изсколько выдаются надъ поверхност1ю гименйя, 
а съуженнымь основанемъ прохохятъ чрезъ субгименшальную 
ткань, предотавляясь непосредственными вЪтками ерединныхъ 
элементовъ трамы. Ве выше названные элементы отдвлены у 
своего основан нерегородкою, наполнены мелкозернистою плаз- 
мою ий содержатъ, нерфдко, отдфльныя капли маела. . 

Чтобы познакомиться со строенемъ высокоразвитаго ги- 
меномицета, лучше всего обратиться къ създобному сморчку, 
МотепеПа езси]епфа. Для изолвдованя могутъ быть употребле- 
ны даже высушенные экземпляры, которые необходимо предва- 
рительно размочить. Конечно, ев5яе должно предпочесть. Веёмъ 
извЪетный сморчокъ иметь неправильно яйцевидной зормы 
плодоносець, снабженный ножкою. Внутри плодоноеца находитея 
простая полость, а верхняя, расширенная часть его покрыта 
глубокими складками. Углубленныя площадки или камеры по- 
крыты гименальною тканью, между тЪиъ какъ на выдеощихся, 
наружу выставленныхъ ребрахъ подобная ткань не развиваетея. 
Соотв8тетвенные разрззы, которые должны быть сдвланы пер- 

пенхикулярно къ поверхности какой нибудь камеры, похучаются 
очень легко. Гимен!й состоитъ изъ нриблизительно параллель- 
ныхъ споровыхъ мвшковъ (а36Е) и соковыхъ нитей (параФизъ) 
(Фиг. 91). Мъьшки (2) пызютъ почти цалиндрическую Форму и 
содержатъ въ своей верхней части восемь сближенныхъ, эллип- 
соидальныхъ, одноклЬтныхь споръ. ЁромВ споръ, въ аскусв 
находится еще част1ю сильно преломляющая свЪтъ эпиплазма. 
Парахизы представляются въ вид буроватыхъ, кверху н®»сколь- 
ко утолщающихся, перегородчатыхъ нитей; верхняя клЪточка 
ихъ отличается особенно значительною дллною. ОнЪ короче аску- 
совъ. Аскувы и парахизы представляютъ с0бою концы гиФъ, 
выходящихъь изъ густато и плоскаго слоя субгеменальной 
ткани. Этоть послфдн!й слой лежить на болье рыхломъ, 
внутреннемъ сплетен!и гиФъ плходоносца. Растворъ 1ода въ 1оди- 
стомъ кали окрашиваетъ эпиплазму аскусовъ въ красно-бурый 
ивётъ. Эта реакция характерна для эпиплазмы, а въ новЪзйшее 
время было показано, что это реакця гликогена “). Характери- 
стическ1я свойства этой реакции обнаружаваются при нагр%ва- 
ни. Въ лежащему въ вод препарату, окрашенному растворомъ 
1ода въ 1одистомъ кали, прибавляютъ еще воды, но не слиш- 
комъ много, чтобы не обезцвзтить препаратъ, затёмъ осторож- 
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но нагр$ваютъ, не доводя до температуры кипфн1я, и емотрятъ 

надъ бЪлою бумагою, не сдзлалаеь ли окраска свфтлве; и если 
это произошло, то препарать быстро охлаждаютъ, причемъ 
снова возстановляется болзе темная окраска, что на большихъ 
препаратахъ замЪтио уже и для нево- 
оруженнаго глаза °). При помощи окра. 
шиваня посредетвомъ раствора 1ода въ 
Ттодистомъ кали удается иногда просл%- 
дить основан1е аскусовъ довольно глу- 
боко въ субгименальной ткани. Одно- 
временно содержимое споръ, парафизъ, 
субгименальной ткени и тканей внутри 
плодоноеца окрашивается въ желтый или 
желто-бурый цвзтъ. 

Грибы слоевища лишайниковъ, 38 
весьма рёдкими исключенями, принад- 
лежатъ къ аскомицетамъ. Уже извз- 
стная намъ Апарбусма с1Пат!а, даетъ 
обильное плодоношене. Апотещи имз- 
ютъ блюдцеобразную Форму и покровъ, 
развивающЙся изъ слоевища. Подъ 
апотецлемъь это поелфднее съужается р 3 
въ подоб1е ножки. Поперечный РазрВ3Ъ фи, 91 Часть гямения изъ 
этой ножки обнаруживаетъь радальное МовопеЙа езсшетча. а — 
строенте, равномврной толщины кору И а5с1; р- парафизы, в —су б- 

слъдуюпий за нимъ равномврный гонид!- гименальная ткань. 
альный слой, расположенный по всей о- Увел. 240, 
кружности. Внутренняя часть ножки занята сердцевиной, которая 
состоитъ изъ болье рыхлаго сплетеня гифъ.-_СдВлаемъ теперь 

срединно-продольные разр®зы апотец1я. Поелвли1е представля- 
ютъ намъ покровъ (Севёлзе), образуемый тканью слоевища. 
Гонимальный слой достигаетъ до самаго края, который выро- 

стаетъ мвотами въ рфеничные отростки, Ножка апотешля расши- 
рнется блюдцеобразно, чтобы воспринять тимен!Й, лежапий на 
его сердцевинной ткани. Гимен1й отличается нЪоколько буро- 
ватою окраскою. Онъ состоить изъ весьма многочисленныхъ, 
дялинныхъ, чрезвычайно узкихъ, перегородчатыхъ нитей—пара- 
Физъ; между ними находятся гораздо менЪе многочисленные 
булавовидиые  мёшички -—— а301. ПослЪдн1е бываютъ всегда раз- 

личнаго озраств (5ъ иныхъ находится восемь споръ, съ бурыми 
отвнками. Споры эти илфютъ эллипсоидальную =орму, двух- 
клётны, оъ слабымъ пережимомъ на границЪ двухЪъ клвточекъ. 
Параеизы, равно какъ и азе!, отходятъ отъ одинаковой съ ними 
окраски нитчатаго, горизонтально простирающагоея, незначи- 
тельной толщины слоя, который различаютъ подъ именемъ суб- 
гимен!альнаго. Этотъ послёдн!й лежитъ уже на сердцевинной 
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ткани ножки, отъ которой онъ отличаетел своею бурою окраскою 
м отсутетвемъ воздухоновныхъь пространствъ., Въ то время 
какъ гифы . слоевища, какъ мы видьли, не обнаружи- 
валотъ синей окраски даже отъ дЪйстня хлоръ-цинкъ 1ода, ги- 
менальная ткань окрашивается въ темносин!й цвзтъ уже отъ 
прибавленя небольшато количества раствора 1юда въ 1одиотомъ. 
кали. СтЪнки гимен!альныхъ элеуентовъ состоятъ изъ особаго 
вихоизмънен1я целлюлеза, которое отличаютъ подъ именемъ 
крахмальнаго целлюлеза. — Если слоевище Апарёус а сах 
разсматривать въ лупу, то въ изкоторыхъ его мВотахъ замфча- 

ютея одиночныя или расположенныя группами бородавкообразныя 
выпуклины. Если изъ такихъ мъетъ сдвлать большое число 
нЪжныхъ поперечныхъ разрЪзовъ, то удается, конечно, одфлать 
разрззъ и такой выпукливы (Фиг. 92). Она представится въ’та- 

комъ елучав въ вил яйце- 

виднаго, погруженнаго въ слое- 
вище и открывающагоея на- 
ружу отверот1емъ ‘образова- 
н!я, которое мы должны прн- 
знать епермогон1емъ. Онозани- 
маетъ почти всею толщу елое- 
зища, окружено съ боковъ 
гонидальнымъ слоемъ и со- 
стоитъ внутри изъ нёжныхь, 
короткочленныхъ, почти ра- 
мальныхъ, одиночныхъ или 

Фиг. 92. Поперечный разрёзъ изъ слое- расположенныхъ пучками ни- 
вища Агарфуа с Шат в, прошедший тей, стеригмъ (ерав. хигуру). 
чрезъ средину спермогон1я #р; с коро- Продольная ось органа занята 

вый слой, т сердцевинный слой, 9’го- цпилинхрическою полостью, въ 
нид1альный слой слоевища. Увелич. 90. которой сконляютея палочко- 

ВИДНЫЯ спермаши, отдзляемыя концами стеригмъ. Черезъ 

верхнее отверст!е спермоговя сперма и могутъ затзмъ выйдти 

наружу. Было показано, что у СоПетасеае сбермащи нвляютея 
мужекимъ половымъ продуктомъ 6), у другихъ-же лишайниковъ 
значен1е ихъ еще неизвЪетно. 

5 

Примёчане нъ ХХИ\-му упражнению. 

1) Срав. 4е Вагу, МопазБсг. 4, К. Акад. а. \!в5, зп ВегИо Ёаг ааз 

ТаЪг. 1865, рах. 15. Кпу, ВоЁ. Мапа. рар. 68. Егалк.; а1е КгаюЕ\. 
4. РП. рав. 454, 

*) 4е Вагу, МопафвЪет. 4. К. Ака@. 4. \!158. ха ВегИи Раг @аз Фафг 
1866, роз. 206. 

| 
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*) Срав. 4е Вагу: Могри. п. Рьувз. дег Ре, рас. 112; СоеБе], бгава- 
„йе, раз. 143. Въ обдихъь сочинемяхъ указана прочая литература. 

*) Гео Еггега, Г’6р?р]азте 4ез Авсотусез 1882. Здвеь и литература 
относительно эпиплазыы. 

5) |. с. рве. 45. 

` $) 54ар1, Вейгёсе таг Епёискаповоезе ее Чег Е1есрйеп, Ней 
П, 1871. 

ХХУ, Упражнен!е. 

Воспроизведен!е у мховъ. 

Извветная уже намъ МатерапНа ро!ушогрва, принадхе- 
желцяя къ групп печеночных мховъ, быстро размножается 
вегетативнымъ способомъ, поередетвомъ своихъ выводковыхъ по- 
чекъ, Послвдн!я вообще весьма распространены у печеночни- 

ковъ, но у только что названнаго он являютея въ напболЪе 
характерной Форм. Выводковыя почки развиваются на спинной 
сторон слоевища въ чашкообразныхь выЪетилищахъ. Срединно- 
продольный разрзъ подобной чашечки, проведенный параллельно 
длинной оси несущаго ее побфга, показываетъ, что она кверху 
еначала нЪсколько съуживается, а зат6мъ сразу расширяется, 
образуя внёший край. Ткань, образующая воздушныя полости, 
простирается во внёшнюю стзнку чашечки. достигая н®еколько 
выше начала наружнаго расширеня. Дно чашечки занято одно- 
клвтными булавовидными волосками, оболочки которыхъ разбу- 
хаютъ въ слизь. Между булавовидными волосками изр$дка по- 
падаютен и двуклвтные 1), а также и таве, которыхъ верхняя 
клЬточка раздвлилась въ поперечномъ направлев!и еще разъ. 
Нажняя клфточка не дЪлится и составляеть ножку; клЪточки, 

происходяцния изъ верхней, вскорз раздфляютея продольно. 
Число клфточекъ въ зачаткахь постепенно увеличивается, 
поверхность послВднихъ дЪлается больше и они етановятся 
по ерединз мвогослойными, Друг!е зачатки въ тоже время 
уже достигли своего окончательнаго, бисквитообразнаго со- 
стонн1я. Ихъ одноильтная ножка легко разрывается. Отдз- 
леше выводковыхь. почекъ и ихъ выпоражниван!е изъ чв- 
шечки происходить при помощи сильно разбухающей слизи, 
производимой одноклВтными булавовидными волосками на днъЪ 
чашечки. На дн8 объихъ боковыхъ зыемокъ бисквитообразной 
выводковой ПОЧКИ находится по одной точкВ роста, прикрытой 
короткими волосками. Клёточки выводковой почки богаты со- 
держанемъ хпгороФилла, но на обзихъ поверхностях зам ча- 
ютея и большия, безхлороФильныя кляёточки, которыя раеполо- 
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таются ближе къ срединф, но вообще безъ всякаго опредвлен- 
наго порядка. НФкоторыя клВточки, лежашля блазь края, со- 
держатъ маесллиястыя твла. Больция, безхлороФильныя клёточки, 
это именно т&, изъ которыхъ, черезъ одинъ или два дня посль 
высзван!я вызводковыхъ почекъ, развиваются корневые во- 
лосвя, при томъ именно на затзненной сторон, между т8иъ 
какъ освзщеннал-сторона етановится мореологически верхнею ?). 

Половые органы маршанщевыхъ располагаются въ 060- 
быхъ виветилищахъ (гесербаел]а/), которыя мы раземотримъ у 
той-же Магспариа роушогрьа 3). Мужеюня и женскя выЪоти- 
лища легко различаются, тажъ какъ первыя представляютъ 
щитовидныя, вторыя —- зонтиковихныя образован!н. Органы 
различнаго пола распредвляютея на разлачныхь растеньицахъ; 
вм®еотилища, вифотв съ ихъ ножками, пруедставляютъ собою 
видоизивненныя вЪтви. Заключивъ въ бузинную сердцевину, 
дВлаемъ нВжные продольные разрззы женскаго вм5етилища 
и видимъ, что верхняя его поверхность имфетъ такое же строе- 
не, какъ и спинная сторона слоевища, и что, равнымъ обра- 
зомъ, нижняя его сторона воотввтетвуеть брюшной сторон» 
слоевища и снабжена ризоидами и чешуйками. Но на верхней 
еторон%, въ особыхъ полоетяхъ, помфщаются антеридли (®иг. 
93, 4). На удачныхъ разрёзахъ убЪждаемся, что въ каждой 
полости находится только одинъ анчтерил1й съ нзеколькими ко- 
роткими, одноклвтными параФизами (р); полость замыкаетен, 
оставляя надъ антерид1емъ узк!й каналъ. Антеридй предетазв- 
ляеть сидящее па короткой ноккБ овальное т%10, имвющее 
однослойную, содержащую хлороФиллъ стЪнку. Спешальныя ма- 
теринск1я клЬточки сперматозоидовь образуютея  всалВдетв!е 
повторенныхъ двлен!й по 
двумъ пересфкающимея 

подъ прнмымъ угломъ 
направлен1ямъ, волВдетв!е 
чего даже въ почти зрЪ- 
ломъ антерия!В онВ рас- 
положены  прямолиней- 
ными поперечными и про- 
дольными рядами (срав. 
фигуру). Незадолго до 
наступленя зрёлости ан- 
терищя, спеплальныя ма- 
теринемя кльточки епер- 
матозоидовъ, округляясь, 
разъединяются, ствика й 
антери!я прорывается Фиг. 93. Магсватиа ро!ушгорва. А почти 
на, вершин® в маленьн!я, зрвлый энтерадй въ оптическомъ разрЪзв, 

р парахизы. В спермотозоиды, оикеированные 
круглыя клЪточки выхо- 1°/, озм1евой кислотою, А увел. 90, В 600 разъ. 
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дять наружу. Если поизстить каплю вокы нь верхнюю поверх- 
ность взрослой шляпки, то увидимъ, что вода быстро распро- 
странится по всей еи поверхности и д5лаетсея молочно-бЪлою. 
Изолвдоване этой воды при сильномъ увеличеми обнаружи- 
заетъ въ ней множество сперматозоидальныхь клзточекъ. ОнЪ 
лежать нЪкоторое время покойно. причемъ оболочка кл6точки 
разбухаетт, наконецьъ прорывается и сперматозоидь выходить 
въ окружающую воду. Сперматгозоиды сравнительно весьма 
малы, имъютъ нитевидное тЪло и дв длинныя р$феницы, въ 

заднему концу прикрзпленъ пузырекъ, который они теряютъ во 
время плаван!я. Чтобы ихъ ясно вилёть, къ препарату прибат- 
ляютъ каплю 15/, осевой кислоты, посл% чего прекраено хиксиро- 
занныя образован1я удобно изучать (=иг. 98, В). Такого же 
результата достигаемъ, прибавляя немного раствора 1ода въ 
1одистомъ кали. 

Женское вмстилище, подобно мужекому, образуетъ ра- 
дально распростертое соцвёте, и обыкновенно бываетъ имен- 
но девять лучей, межху которыми прикрзпляется, съ нижней сто- 
роны вмзетилища, восемь риядовъ архегонтевъ. Въ сравнении съ 
мужекимь выВстилищемъ, здесь замфчательно то отлич1е, что 
половые органы располагаются на нижней  еторонф, но 
это явлен1е находится въ связи съ весьма раннимъ перем ще- 
н1емь точекъ возрастаня на нажнюю сторону выёетилища. Подъ 
препарирнымъ микроскопомъ можно убВдиться въ томъ, что 
каждый рядъ архегомевъ окруженъ общимъ, однослойнымъ 
покрываломь съ бахромчатымъь краемъ. ДЪлаемъ между 
большииъ и оуказательнымъ пальцами иЪжные продольные 
разрвзы изъ еравнительно молодаго вифетилища и безъ тру- 

да находимъ на ивкоторыхъ изъ нихъ женск!е половые ор- 
таны, архегон!и. Самые старые помфщаются у края, послБдова- 
тельно болВе молодые — все ближе и ближе къ ножкЪ. Первые, 
т. е. созрвваюцие архегони, ин ютъ шейку, которая загибается 
около края пластинки’ вверхъ, слвдуюцие направляютея прямо 
книзу. Въ приблизательно зр»ломъ архегон!Б (Фиг. 94, 4) 
можно различать короткую ножку, брюшную часть и шейку. 
СОтзнка брюшной части, какъ и на ножкЪ, однослойна. Централь- 
ная цл®точка брюшной части заполнена яйдомъ и брюшнока- 
нальчиковою ктточкою, которая отдвляетея отъ яйца незадолго 
по созр%вант. Въ яйцБ легко можно видёть клВточное ядро. 

Вдоль шейки проходить каналъ шейкя, происшедиий изъ четы- 

рехъ, вь одинъ рядъ раепохоженныхъ, шейноканальчиковыхЪ Ел%- 
точекъ, поперечныя стёнки которыхъ растворяются. Дезоргани- 
зованное содержимое четырехъ шейноканальчиковыхъ сливается 
въ одно ц®лое. — Между архегомями замъчаютоя многочислен- 

ныя, мелюя, листовидныя чешуйки, отходяция отъ вифетилища. 
Равнымъ образомь на многихъ препаратахъ можно видВть 
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однослойную поверхность бахромчатаго покрывала, защищаю- 

щато пззый рядъ архегоневъ. Во многихъ клточкахъ покры- 

вала лежатъ маелянистыя тзла. 
Сравнительно легко 

наблюдать непосредетвен- 
но подЪ микроекопомъ 
открыван1е  археговя. 
Быстро  изготовляютъ 
продольные разрёзы жен- 
скаго  соцвзия, еще 
сидящего на короткой 

ножкз, кладутъ ихъ су- 

химии подъ  покровное 
стекльшшко и разсматри- 
ваютъ подъ микроско- 
помъ. Есла пайденъ ар- 

хегон1й, который можно 
признать  созрёвшимъ, 

то, продолжая  набхю- 
дать, пускаютъ каплю 
воды пбдъ край покров- 
нато стеклышка. Когда 
вода достигнетъ архего- 

< ня, послфдьйЙй открыва- 
ется почти немедленно. 
Причина открыванйя за, 
включается въ сильномъ 

Фиг. 94. Матсьетыв ро1утпогрьа. А лолодой, Разбухан!и содержимаго, 
В открытый архегон!й; С оплодотворенный находящегося въ канат 
архегов И, въ которомъ пачелось развит о шейки. Клзточки шейки 
родыша. шейнокальчиковая клВточка; А , . 
брюшнокальчиковая клВточка; о яйцо; рг Ре- разступаются на верши 

апИита. Увел. 540. нв шейки. Содержимое 
| иейноканальчиковыхь 

кльточекъ выетупаетъ наружу, за нимъ слфлуетъ содержимое 
брюшноканальчиковой клЪточки, Гомогенная часть этого содер- 
жимаго состоитъ изъ сильно разбухающей слизи, которая рас- 
пускаетея въ окружающей водв, зернистыя массы содержимаго 
лежатъ вь окружающей водЪ и медленно разрушаются. Вельдъ 
за опоражниванемъ брюшноканальчиковой клВточки округляется 
яйцо въ центральной клВточкВ брюшной части (Фиг. 94, В). У 
его передняго края часто, но не всегда, можно бываетъ видЪть 
болве евЪзтлое “вето, воспраемлющее пятно. У этого растенля 
можно легко наблюдать и пронивновен1е сперматозоидовъ въ ка- 
наль шейка. Съ этою цвлью къ препарату прибавляютъ вместо 
чистой воды такую, которая предварительно пробыла нёкоторое 
время на зрзломъ мужекомъ вибетилишв. Сперматозоиды соби- 
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раютея векорз въ выдфляемой архегомемъ слизи и можно ви- 
дъть ихъ прохождене въ шейку, гдф они становятся незамЪт- 

ными. Архегон!й выдвлнеть вещество, которое оказываетъ на 
сперматозоиды химическое разлражене и обусловливаеть на- 
правлеше ихъ движен!я. Тахимъ образомъ они попадаютъ въ 
елизь, вышедшую изъ архегон1я, въ которой медленно под- 
вигаютея по направленю къ отверстию шейки. — Интересно 
констатировать, что въ иеоплодотворенномь архегон!в шейка 
не замыкается, но, оставаясь въ такомъ состоян1и, медленно по- 
гибаетъь. Напротивъ, если къ препарату прибавлена вода, со- 
держащая сперматозоиды и произошло оплодотворен1е яйца, то 
шейка замыкается, съуживалеь въ направлен1и съ верху въ низъ, 
уже по прошеств1и немногахъ часовъ, Черезъь 24 часа легко 
замътить . на оплодотворенномъ яйцз присутетвне целлюдезной 
оболочки. Въ послфдуюиие затфуь дни толщива этой целлюлез- 

ной оболочки еще возрастаетъ. 
Оплодотворенные зрхегонш, попадаюцлеся на продольных 

разрёзахъ, представляютъ сморщенную и побурьвшую шейку, 
между твыъ какь яйцо подфлихось (Фиг. 94, С). Вокругъ осно- 
ван!я археговн!я, изъ его ножки, начинает развиваться бокаль- 
чатый покровъ (р), такъ называемый околоцизтникъ (Регал- 
инь). Векор8 онъ покрываетъ весь утолстивш!Йся археговй. 
На прокольныхъ разрзахъ такихъь вмфетилищъ, у кото- 
рыхъ лучи приподнялиеь уже въ верхъ, можно иидть яркозе- 
женые, утолщенные архегон1и, сидящ1е своимъ соотв®тотвенно 
расширившимся основанемъ на порерхности выфетилища и не- 
супие на своей вершинЪ остатокъ шейки, —- Изъ оплодотворен- 
наго яйца поетепевно развивается спорогов!й , который мы на- 
конець обнаруживаемъ на продольныхъ разрЪзахь, едвланныхь 
изъ еще болве старыхъ визетилищъь. Эти спорогони предетав- 
ляютъ овальную, желтовато-зеленуто коробочку, сидящую на ко- 
роткой ножкЪ. Стьика этой коробочки одноелойна, и если ее 
расправить иглами и раземотрьть при болфе сильномъ увезиче- 
ниш, то замвчаются, характерныя кольчатыя утолщеня вообще 
въ тонкостВнныхъ кл®точкахъ. Споры, имъюция желтыя ст%ики, 
покрыты мелкими точками. Между спорами лежать узюя, длин- 
ныя, на концахъ заостренныя клёточки, на стёнкахъ которыхъ 
находятся дв бурыя спиральныя ленты; это пружинки или 
элятеры. Внутренвость коробочки наполнена исключительно 
спорами и элятерйми. На открывшихея уже коробочкахъ убъж- 
даемся, что ихъ открызане происходить па вершин, поеред- 
ствомъ многихъ назадъ отгибающихся зубцовъ. Элятеры отлн- 
чаютея сильною гигроскопичност!ю, изгибаютея въ различныхъ 
паправлен!яхъ при изм®немяхъ влажности атмосферы п, такамъ 
образомъ, способствуютъ разсвван!ю споръ. — Половые органы 
помъшаются на особыхъ вызстилищахъ не у вовхъ маршанц!- 
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евыхъ, у кругихъ же печеночниковъ выЗетилищь совершенно не 
бываетъ. Зато у этяхъ послВднихъ часто случается, что ножка 
спорогон!я сильно вытягиваетоя и, высоко приподниман коро- 
бочку во спорами, споспвшествуетъ разеБванио споръ, 

Антериди лиственныхъ мховъ лучше всего изсльдовать у 
такого рода, который имфетъ характернаго вида мужеке «цвф- 
ты». Возьмемъ представителя рода Мипйий, напр. повоемветно 
распространенный Мишш Вогпош, который весьма сильно «цвз- 
тетъ» въ маЪ, и въ одно и тоже время достазляетъ для изсл6дованя 
и женске «цвфты», и спорогони. Мужек!е цвЪты, конечно, го- 
раздо характернзе женскихъ, которые часто приходитея долго 
искать. Мужск!е цвзты темнозеленные, въ вид кружка, окру- 
женнаго розеткою листьевъ, называемыхь покровными или пе- 
ригон!альными листьями. По направлен!ю къ срединв цвфтка 
величина этихъ пистьевь быстро уменьшаетен. Въ пазухахъ 
внвшнихъ, но преимущественно янутреннихъ покровныхЪъ ли- 
стьевъ находлтел многочисленные антерид1и и парахизы, покры- 
ваюпие также и всю верхушку оси. Это легко обнаруживается 
на срехинно-продольныхъ разрьзахъ цвфтовь, которые лучше 
всего дълать между пальцами, направляя верхушку цвЪтка при 
р8зани книзу. На такихъ продольныхъ разрзахъ видно, 
что цвЪточнал ось, въ мЪетахъ прикрплени половыхъ орга- 
исвъ, предотавляетъ цвфтоложеообразное расширенйе, по среди- 
нв даже нфеколько углубленное. Центральный проводяний пу- 
чокъ, свойственный видамъь Митата, соотвЪтетвенно расширяется 
И заканчиваетсл въ хлороФиллоноеной ткани, которая распредз- 
ляется подъ цвзтоложемъ. Антерийй п параензы можно сей- 
часъ же узнать и строеме ихъ легко раземотрЬть. Антеридлия 
представляютъ собою булавовидныя, къ обоимъ концамъ н%- 
сколько утончающяея, спдяция на короткихъ ножкахь тБла. 
Кльточки ихъ стЪнокъ содержать многочисленныя хлорофаль- 

ныя зерна. Тамъ, гдВ разрЪзъ вокрылъ антеримй, видно, что 
ствнка его одноеслойна. Внутренняя часть востоитъ изъ малень- 
кихъ, безцввтныхъ кльточекъ, стзнки которыхъ на болве мо- 
лолыхъ стамяхъ розвит!я яено обнаруживаютъ прямоугольное 
пересвчене. Выступающее наружу содержимое болфе старыхъ, 
текрытыхъ разрззомъ антеридевъ , представляется состоящимъ 
изъ округленныхъ, но еше склеенныхъ между собою клЪточекъ, 
еперметозоидальныхъ клфточекъ, въ которых часто уже можно 
бываеть различать нитевидное т&ло сперматозоида. ХлороФиль- 
ныя зерна антеридлевъ, съ созрьвающею верхушкою, получаютъ 
буроватый оттЪнокъ. Опорожненные антерими открыты на 
верхушкв. Параеизы представляются намъ въ вядв простыхъ, 
состоящихЪъ изъ клточекъ нитей, влЪточки которыхъ по на- 
правленио къ верху постепенно увеличивуются, а зат®иъ опять 
{по крайней мврЪ самая верхняя) уменршаются, причемъ верх- 
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ыяя кльточка веетда бываетъ заостренною. Въ нижнихъ частяхъ 
параФизъ, иногда и значительно выше, стёнки клЪточекъ им%- 

ютъ бурую окраску; клЪточки содержатъ хлорогилль, Попереч- 
ные разрёзы нижнихъ частей цвВтка обнаружавають весьма 
хорошо распредвлен!е антеримевъ, ихъ отношен!е къ покроз- 
нымъ листьямъ и парахизамъ и даютъ въ тоже время много- 
численные поперечные разрфзьт антерищевъ. 

Окрашенные въ красный цвЪтъ и тоже въ ма находимые, 
мужеке цвзты видовь Ро]уйеВим еще характернЪзе мужекихъ 
цвзтовь Ми. Для изельдованая избираемъ Роу1евала аи1- 
регтит. Наружные покровные листья, образующие околоцввт- 
никъ, отличаются отъ обыкновенныхъ листьевъ кром окраски, 
еще и тфиъ, что ихъ однослойная влаталитщная часть доходитъ 
до самой верхушки листа. Образован!е зеленыхъ пластинокъ, 
характерныхъ для Ро]уй4ейаю, свойствено только самой верхней 
части листа и ограничивается почти исключительно нервами. 
На быстро уменьшающихея, занимающихь средину цвЪтка, 
красно-бурыхъ покровныхъ листьяхъ зеленыя пЗастинки разви- 
ваются только на самыхъ кончякахъ, которые круто отогнуты 
наружу. Такимъ образомъ листъ оказывается редуцированнымъ 
до такой. степени, что состоитъ почти изъ одной только влага- 
лищной части. Антерии и парахизы находятся въ пазухахъ 
покровныхъ листьевъ. Средина цвЪтка занята вегетатявною 
почкою, въ которую продолжается центральный пучокъ ете- 
белька. ВелЪдетв!е этого поздизе происходитъ проростане муж- 
ского цвЪтка, нормальное для Ро]убот1епат. Антерии пмвютъ 
такое строете, какъ и у Мпшт. Параеизы, нижняя часть ко- 
торыхъ представляется въ вид длинной клЪтчатой нити, рас- 
ширяются на вершинз въ лопаткообразную , однослойную клзт- 
чатую плоскость. Если мужекой пвётокъ сдавить немного между 
пальцами, то содержимое антеридлевъ выступаетъ въ видВ мо- 
хочной слизи, которая ясно видна на красномъ хонЪ. 

ЖВенск1е цвЪзткй Моциа Богшит далеко ие такъ характер- 
ны, кавъ мужеке, и ихъ часто приходится колго искать. Ра- 
стенъица съ такими нвЪтами гораздо ниже мужскихъ и имзють 
боле темные листья. Верхн!е листья смыкаютея лочкообразно 
и защищаютъ женое половые органы, архегони. Верхушка 
цвфточной оси, кайъ показываетъ срединно-продольный разрззъ, 
хотя довольно значительно расширена, но сильно’ притуплена, 
изъ чего мы можемъ заключить, что имземъ дВло съ женскимъ 
пвЪткомъ, хотя бы намъ и не ухалось сразу отыскать архего- 
ни. Центральный проводяш!й пучокъ стебелька подъ цвЪтоло- 
жемъ иЪзеколько утолщается и заканчивается, какъ и подъ муж- 
скимь цвфткомъ, въ хлорофиллоносной ткани. Покровныл лиетья, 
образующе женекй перигонъ (называемый также Регоупииа, 
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а въ гермаеродитныхъ ивзтахъ — Регюажиию), уменьшалотся 
по направлен!ю къ срединв цвзтка, сохраняя характеръ листь- 
евъ; верхушка цвётка занята только немногими архегошянии, 
такъ что нужно одълать настояийй срединный разрЪзъ, чтобы 
ихъ обнаружить. Архегони въ существенныхъ чертахъ постре- 
ены также, какъ и у печеночныхь мховъ, но ножка ихъ разви. 
та гораздо сильнфе, книзу только немпого съуживаетея и ево- 
ставляетъ главную массу нажней половины архегошя. Яйцо 
предетавляется поэтому относительно малымъ. Юго надо некать 
У самаго начала шейки, которая только немного уже брюшной 
части. Вел детв!е содержан1я хлорофилла въ клфточкахъ, архе- 
тон!Й мало прозраченъ, поэтому яйцо и канальчиковыя клё- 
точки шейки обнаружлваются большею часто только посл 
прибавлен1я Ъдкаго кали. Въ пазухахъ покровныхъ лиетьевъ 
находятся многочисленныя парахизы. Он состоять изъ ряда 
короткихъ, кверху немного увеличивающихся клфточекъ. Самыя 
нижн!я клфточки этихъ парагизь бываютъ часто бураго цвзта. 

Займемся‘ теперь изучетемь спорогон1я того-же Майа 
Ботнит. Спороговй, такъ называемый плодъ мха, состоять изъ 
ножки (зеёа) и коробочки. Основамемъ ножки онъ погружен 
въ ткань материнскаго растенля. Колпачекъ (сайурбта), проис- 
шедпий изъ увеличившагося архегон1я и покрываюний молодую 
коробочку, въ деанномъ случа сбрасывается очень рано и по- 
тому его большею частрю трудно бываетъ отыскать. Съ одной 
стороны онъ разефченъ до самой вершины и состойтъ изъ одного, 
част!ю-же изъ двухъ слоевъ удлиненныхъ клвточекъ. Съужен- 
ная верхушка заканчивается бурымъ остроконечезь, соотввт- 
ствующимв шейк архегонл. У основази, въ томъ мЪотЪ, въ 
которомъ онъ быль оторванъ растущимъ спорогомемъ, онъ 
представляется вакъ-бы обрёзаннымъ. Верхушку коробочки, съ 
которой сброшенъ колпачекь, занимаетъ крышечка, снабженная 
короткимъ носикомъ. Посредотвомъ иголъ крышечку легко можно 
снять, причемъ обнаруживается усаженный зубцами край коро- 
бочки — урны. Зубцы составляютъ перистомъ. Верхняя часть 
ножки, переходящая въ коробочку, называется апохизою. Въ 
ланномъ случаБ эта послёлняя отд®ляетея отъ коробочки По- 

средствомъ незначительной перетяжки и отличается отъ нея 
своею бурою окраекою. У нзкоторыхъ лиственных мховъ, на- 
примзръ у ВрасВпаееае, апофиза развита. гораздо сильнЪе ко- 
робочки. Чтобы познакомиться прежде всего съ строешемъ пе- 
ристома, двлаемъ поперечный разрззъ коробочки. проводя раз- 
р№зъ непосредственно подъ краемъ урны, снимаемъ этотъ край 
и помфщаемъ его на предметной пластинкЪ, зубцами вверхъ. 
Отодвигаемъ зеркало микроскопа въ сторону и разематриваемъ 
его при верхнемъ освёщени. При этомъ можно употреблять 

только слабыя увеличен!я. Такимъ образомъ убЪждаемся, что 

- . 
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зубцы прикрвиляютея къ внутреннему краю урны, что оня 
клиновидно заострены и поперечно полосаты. Если во время 
наблюден!я подышать немного на объектъ, то увидимъ, 
что зубцы затибаютея внутрь. Онй гигроскопичны, заги- 
баютея въ сырую погоду внутрь и, Такимъ образомъ, замы- 
каютъ открытую коробочку, между ТЪмъ какъ въ сухую погоду 
они разтибаются наружу, снова открывая коробочку. Въ урнь 
насчитываемъ 16 зубцовъ. Теперь переносимъ разсмотр8нный 
нами разрёзъ въ каплю воды и разрываемъ его съ одной сто- 
роны иглами,’ послВ чего плоско расправляемъ, накрываемъ по- 
кровнымъ стекльшикомъ и разсматриваемь при проходящемъ 
свт, сначала съ наружной стороны. Прежде всего замфчаемъ 
на внутрениемъ краз урны двойной рядъь косвенно стоящихъ, 
сосочковидно удлиненныхъ, довольно значительно утолщенныхъ 
и богатыхъ сдержамемъ хлорогильныхъ зеренъ клёточекъ. Эти 
кльточки имЪють безцвЪтныя, только у пхъ основан1я бурыя 
отёнки и злсь онЪ отдвллютея, слегка между собою соединен- 

ныя, отъ края. урны, Подув этихъ клЪточекъ происходитъ отд%- 
лен1е крышечки, он образуютъ на краз урны такъ называемое 
колечко, Еели теперь перевернФть препаратъ внутреннею осто- 
роною въ верхъ, то увидимъ, что поперечныя полосы на зуб- 
цахъ, уже раньше нами зам ченныя, предетавляютъ выдаюпияся 
съ внутренней стороны полоски. ИромВ внЪшняго перистома, 
образуемаго зубцами, существуетъ однако еще и внутренний; 
онъ состойть изъ такъ называемыхъ р$феницъ. Такимъ обра- 
зомъ, Мииаш Вогпиш обладаетъ двойнымъ перистомомъ, но су- 
ществуютъ Вгушае, им1ошие только одинъ перистомъ, равно 
кавъ и таке, которые его вовсе не пмзютъ. Рёсницы, подобно 
зубпамъ, представляются здесь въ вид плоскихъ пластлнокъ, 
которыя въ нижнихъ частяхъ, посредетвомъ выдающихся на 
внутренней поверхности полосокъ, подзлены какъ-бы на камеры, 
а въ верхнихъ частяхъ являются поперечно полосатыми. Въ 
нижнихъ частяхъ своихъ он сливаются другъ съ другомь въ 
непрерывную кожицу, которая между каждыми двумя зубцами 
знёшняго перистома выпячивается немного наружу. Между 
каждыии двумя зубцами приходится по дв раснидь, косвенно 
пдущия отъ края. Ихъ края — внёшн1Й на веемъ протяжении, 
а внутрений только въ верхней части — усажены пилообразно- 
зубчатыми выступами, въ которыхъ заканчиваются поперечныя 
похоски ети частей рзеннцъ. Посредствомъ: этихъ пило- 
видныхъ зубчиковъ двз ресницы соединяются другъ съ кругомъ 
въ верхнихъ своихъ частяхъ внъшиими краями и сливаютея 
наконецъ въ одно узкое, сильно удлиненное остр1е. Съ этими 
парами р8еницъ чередуются весьма узмя, которыя, въ числь 
отъ трехъ до пяти, стоятъ перелъ зубцами внзшняго перистома. 
Тоный поперечный разрззъ, сдвланный изъ коробочки н5еколько 
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ниже, обиаруживаетъ внутри этой послфдией состояцИй изъ 
крупнокльтной ткани стоябикъ, соатеПа. Вокругь этой сом- 
ше!]а находится наполненная спорами полость. Внутренняя 
стфика этой послвдней образована самимъ столбикомъ, а внфш- 
яя состоитъ изъ хлороФиллоноснаго, преимущественно двуелой- 
наго участка ткани, которая отдфлена отъ стфнки поередствомъ 
очень рыхлой хлорогиллоносной ткани. Ствнка коробочки со- 
сотоитъ изъ двухъ или трехъ слоевъ клВтокъ и покрыта р%зко 
отличающимся эпидермисомъ. ЁлБточки этого послённяго сна- 
ружи сильнзе утолщены. Споры содержать зерна хлорофилла, 
стёнка ихъ буроватаго цеёта и покрыта бородовочками; въ бла- 
гопр1ятн®йшихъ елучаяхъ можно видЪть на одной ея сторон% трех- 
гранно-пирамикальное заострьне, которое происходить вел летне 
тетраэдрическаго положен1я споръ въ ихъ материнской кл®точк$; 
оно соотвзтетвуетъь плоскостямъ соприкосновен1я каждыхъ 
трехъ споръ — сеетеръ. Точный срединно-продольный разр$зъ, 
сдъланный изъ зеленой, еще снабженной крышечкою, но уже 
вполнв развитой коробочки, представляетъ намъ ‘на самомъ 
верху крышечку, которая состоптъ изъ одного наружнаго, бу- 
раго слоя спльно утолщенныхъ клЪточекъ и изъ н%®еколькихъ 
внутреннихъ слоевъ тонкостённыхъ клЪточекъ. На границз 
между крышечкою и урною находитея уже извЪетный намъ 
двойной рядъ косвенно стоящихъ хлороФиллоносныхъ клВточекъ, 
у которыхъ проиеходитъ отдзлене крышечки. Бурыя, прилегаю- 
ия къ нимъ онизу клёточки урны отличаются очень незначи- 
тельной вышиной. Въ этимъ маленькимъ клЪточкамъ примы- 
кають извнутри сходныя ©ъ ними, и образуютъ выдаю- 
щуюся внутрь полоску бурыхъ клЪточекъ, къ которымъ при- 
крзпляются зубцы вн®шняго перистома. На разетояв1и одного 
ряда клёточекъ отходятъ р®№еницы. Какъ показываетъ истор!я 
развит!я, эти зубцы и рёеницы происходятъ путемъ м%$етнаго 
утолщен1я противулоложныхь стЪнокъ одного и того-же елоя 
клЪточекъ,  пиапивающаго къ внутренней части крышечки. Изъ 
опредвленныхъ частей наружныхъ стфнокъ, соединенныхъ между 

собою въ видз восходящихъ рядовъ, происходятъ зубцы, 
поперечныя полоски кбторыхъ соотв®тетвуютъ прилегающимъ 
поперечнымъ стфнкамъ, утолщеннымъ на нЪкоторомъ ихъ 
протяжени. Р%еницы развиваютея изъ утолщенныхъ частей 
внутреннихъ стзнокъ этого елоя клёточекъ и снабжены въ мз- 
стахъ прикрьплен1я близь виутреннихъ перегородокъ слабыми 
полосками. 

Крышка представляется на налнемъ срединно-продольномъ 
разр полою, потому что внутренняя ткань, послф заложен1я 
зубцовъ и р»еницъ, съежилась и отдвлилаеь отъ внутренней 

поперхности рзеницъ, достигающихь до вершины крышечки. 
Эта ткань образуетъ еще только на столбик конусовидно вы- 
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дающ!йся бугорокъ. Дальше видёнъ столбикъ на всемъ своемъ 
протяжени, а также споровый мьшокЪъ, визшняя стёнка этого 

поелвдняго, рыхлая ткань, лежащая между нею и стёнкою коро- 
бочки и, наконецъ, стзика коробочки. Споровый изшокъ, пока 
не сброшена крышечка, замкнутъ сверху узкимъ слоемъ ткани, 
Позже онъ открывается волёдетв1е разрыван1я этого послёдняго. 
На дн коробочки, подъ споровымъ мёшкомъ, произошла кольце- 
видная полость. АлпоФиза, какъ теперь оказывается, снабжена 
дыхательными устьидами, потому что почти каждый средично- 
продольный ‘разрёзъ проходитъ чрезъ устьица. Онф лежатъ 
ниже уровня эпидермиса; къ нимъ ведетъ каналъ; извнутри къ 
нимъ прилегаеть дыхательная полость. Она окружена хлоро- 
ФиллонОосною тканью, межклётныя пространства которой сооб- 
щаютея съ кольцевидною полостью подъ споровымъ мышкомъ и 
съ межкльтными пространетвами всей хлорохиллоносной ткани, 
которая отдляетъ етзнку коробочки отъ спороваго мВшка. Вев 
дыхательныя устьица перервзаны въ продольномъ направлен 
и представляютъ картину, сходную — на сколько. можно здфеь 
заключить — оъ тою, какую находимъ у сосудистыхъ тайно- 
брачныхъ и у явнобрачныхъ раетевшй. Поелёднее обстоятель- 
ство замфчательно тёмъ болфе, что эпофизы (а въ иныхъ слу- 
чаяхъ и стЪнке коробочки) предетавляютъ у мховъ единствен- 
ныя моста, которыя снабжены дыхательными устьицами, 
устроенными по типу высшихъ растен1й. — Чтобы пополнить 
полученныя впечатлвн1я, раземотримъ еще плоскостные разрёзы 
съ поверхности коробочки и апогизы. Мы констатируемъ, что 
поверхность коробочки лишена дыхательныхъ устьицъ; но 
между бурыми клЬточками эпофизы видимъ каналы, которые 
ведутъ къ дыхательнымъ устьицамъ. Если перевернуть разрьзъ 
и раземотрёть его еъ внутренней его стороны, то, въ благо- 
прятныхъь случаяхъ, можно бываетъ различать обё замыкаю- 
пя кхвточЕи устьица, , уетроенныя какъ и у выешихъ растенй. 
Мы убъждаемся въ тоже время на подобныхъ разрёзахъ, что 
зеленыя клЪточки, между стЪнкою коробочки и споровымъ м№ш- 
комъ, соединены между собою въ продольномъ направлени, что 
он вЪтвисты и совершенно подобны нитчатымъ водороелямъ.— 
На поперечныхъ разрёзахъ аповизы дыхательныя  уетьица 
тоже большею част1ю попадаются и легко видзть обз замыкаю- 
щ1я клёточки. р ножк (зефа) обоеоблен1е эпидермиса прекра- 
щается, поверхность покрыта двумя или тремя слоями желто- 
или краснобурыхъ клзточекъ, полости которыхъ постепенно 
увеличиваются по направленно внутрь. Внутри ножки обособля- 
етея центральный проводящий пучекъ. Срединно-продольные раз- 
р»зы вблизи апоФизы показываютъ, что подобныя черты строе- 
Нл, начинаясь тотчаеъ же въ ножик, развиваются постепенно. 

11 
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ХХУТ Упражнене, 

Воспроизведен1е у сосудистыхь тайнобрачныхъ. 

Споранги папоротниковъ помфщеются, за рёдкими исклю- 
ченями, на нижней поверхности листьевъ. Они образуютъ 
большею частю группы, которыя называютъ 50т1. Часто весь 
зогиз бываетъ покрытъ выросткомъ листа, индузлемъ. Индузй 
можетъ быть развить весьиа различно. Если край листа заво- 
рачивается надъ зогизомъ, то его обозначаютъ именемъ лож- 
наго индуз!я.-—Въ качеств примфра для изолВдовав1я возьмемъ 
Зео1орепаг! ат ушеахе. Вдоль листа проходитъ сильный средин- 
ный иервъ, отъ котораго отходять слегка впередъь наклонные 
слабые боковые нервы. На верхней половин плодоноснаго листа 
развиваются 50:1. Они простираются въ томъ же направлен!и, 
канъ и боковые нервы. Снаружи они представляются болве или 
мензе совершенно прикрытыми двумя приподнимающимися, 
губовидно развитыми индуз1ями. — Теперь необходимо едзлать 
тоныЙй поперечный разрфзъ изъ плодоноенаго участка листа. 
Для этого выбираемъ такой листъ, на которомъ 01! уже начи- 
наютъ бурфть, но индузя еще не открылись. Ножницами вы- 
рззываемъ узкую, параллельную сорусу полоеку ткани листа, 
зажимаемъ ее въ бузинную сердцевину и дЬлаемъ поперечные 
разрззы. Поперечный разр$зъ (хиг. 95, А) ивъ ткани листа 
обнаруживаеть эпидермисъ на верхней и нижней поверхности и 
губчатую паренхиму, которая подъ эпидермисомъ верхней по- 
верхности становитея плотифе. Полоска соруса, кажущаяся 
простою, представляется теперь состоящею изъ двухъ сорусовъ. 
Они находятея съ лЪвой и правой стороны, наклоненные другъ 
къ другу, каждый надъ самымъ нервомъ. Поверхность листь 
въ соотвётственныхь м%$фотахъ желобообразно углублена и под- 

нимается между двумя сорусами полоски, въ видь ребра, Эпи- 
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пдермисъ на днЪ желобковъ, покрытый епорантями, прилегаетъ 
непосредственно къ сосудлето-пучковому влагалищу. Эпидермисы 
нижней поверхности листа и желобка сходятся и переходятъ въ 
индуз!й ($). Этотъ послзднй начинается, поэтому, двойнымъ сло- 
емъ клёточекъ, но векорв становятся однослойнымъ. Этотъ слой 
клЪточекъ имзетъ строене. подобное восфднему эпидермису, съ 
тою рэазницею, что онъ лишенъ дыхательныхъ устьицъ и хло- 

Е к 
№; = Я 

т Ве ы Де 155 

Фиг. 95. бео]орепди9 ат ушезте. А поперечный разрёзъ плодоноенаго листа; 
$ индуз!Й ; з9 епорвнг!й. В — Е споранни, В и Е съ боку, Л со спинной и С 

съ брюшной стороны; Ё спора. Увелич. 4 50, ВЕ 145, Р 540 разъ. 

рогильныхъ зеренъ. Но въ немъ есть соотвзтетвенно меньшие, 
безцввтные хроматогоры. Со дна желобка поднимаются споран- 
г (5р); мы видимъ ихъ на различныхъ Фазахъ развитя; каж- 
дый спорангЙ беретъ начало изъ отдфльной клЪточви эпидер- 
миеа. Уже и при слабомъ увеличени (Фиг. 95, 4) можно. разли- 
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чать въ каждомъ спорант!» ножку и коробочку, ® на боле ста- 
рыхъ спорангяхъ на коробочкахъ замЪтно желтобурое кольцо. 
Дальнфйшее изелёдбване производимъ при болве сильномъ уве- 
личени (эиг. 95, В). Ножка переходить изъ простаго ряда 
кльточекъ въ двойной. Коробочка имзетъ стфнхку, состоящую 
изъ одного слоя кльточекъ. Какъ показываетъ разсматриване 
ствнки коробочки ©ъ различныхтъ сторонъ (А — Е), колечко 
развивается изъ одного выдающегося наружу ряда кл®точекъ. Эти 
клеточки составляютъ рядъ, который, начинаясь возлЬ ножки, 
идетъ черезъ вершину и, становяеь болВе плоскимъ на противу- 
положной сторон, исчезаетъ, це достигая ножки. Внутренн!я и 
поперечныя стёнки колечка сильно утолщены и бураго пвфта, 
толщина ихъ уменьшается въ направлени отъ поперечныхъ 
сотвнокъ къ поверхности. СпорангЙ открываетея между широ- 
ии клВточками, которыми заканчивается колечко (гиг. 95, 
С, Е); одна половина этихъ широкихъ клёточекъ приходитея 
по одну, кругая — по другую сторону поперечной щели. При- 
чина, открыван!я заключается въ колечкв, которое стремится, при 
высыхани, въ уменьшению своего изгиба, — Бурая. ствнка зръ- 
лыхъ споръ представляетъ очень красивое строевнйе (хиг. РЁ). 
Она покрыта съ наружи сЪтевидно соединенными, гребневидно 
зыдающймися полосками. — У Азр!ашт ЕШх шаз находимъ 

индузи сердцевидно-почковидной Формы, которые съ возрастомъ 
становятся сначала оловяннаго, а затвыъ бураго цвзта, немного 
съеживаются и тогда не вполнв покрываютъ темнобурые зоти. 
Споранги имёютъ почти такое-же строене, какъ у бео]ореп- 
Чат. На иъкоторыхъ изъ нихъ можно видЪть, что отъ ножки 

отходить короткЙ, съ одноклётною головкою желёзистый воло- 
сокъ. Споранти сидятъь на подушечкообразномъ возвыщении, 
пляпентв, которая находится надъ сосудистымъ пучкомъ. Ёъ 
поелфднему примыкаютъ сЪтевидно утолщенные трахеиды, рас- 
пространяющуеся въ пляцентф. На своей верхушкв  пля- 
цента несеть индуз!, который прикрзилнетгя посредствомъ 
ножкообразной вогнутости.—Если къ краю препарата, который 
содержить лежашие въ вод зрёлые, но еще не открывииеся 
споранг!и, прибавить каплю отнимающей воду жидкости, тучше 
всего глицерина, то споранти медленно открываются у насъ 
передъ глазами. При этомъ колечко становится наконепь сильно 
вогнутьтиъ. Затвиъ сразу происходить движен1е въ противупо- 
ложную сторону, велЪдетв1е чего споранг1й болзе или мене ео- 
вершенно закрывается. Все это явлен!е можетъ повториться въ 
боле слабой степени еще одинъ или нёеколько разъ. Спорант1и 
Вео]ореп@ахат ушеате обнаруживаютъ закрыван1е не такъ хо- 
рошо.—Намъ интересно также обратить вниман!е на обнажен- 
ные 5011 у Ро[уродплю ущреате. Бог! эти совершенно не имзють 
индуз1я и каждый вогиз приходится надъ концомъ сосудистаго 
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пучка. Нослёдь (расеша) приподнимается надъ поверхност1ю 
листа едва зам®тно. Споранги устроены по тому-же типу, какъ 
иу предъидущихъ видовъ. 

Мы избираемъ папоротники и для того, чтобы познако- 
маться съ строен1емъ половыхъ органовъ у сосудистыхъ тайно- 
брачныхъ и просяЪдить при этомъ елучаЪ и процесоъ оплодо. 
творен1я. Предростокъ (ргоаШиш), первое поколвн!е папорот- 
никовъ, отличающееся дифФеренцировкой половыхъ органовъ, 
всегда легко можно добыть. Мы ихъ получаемъ или посред- 
ствомъ посъва споръ, или собирая готовые предростки. Мы огра- 
ничимся здВеь тольво почти исключительно у насъ вотр®чаю- 
щиися и вообще наиболЪе богатымъ видами семействомъ Ро]у- 

род1асеае. Для посфва беремь споры Сегабюрёег!в ТаНето!ев, 
который культивируется во всвхъ ботанических садахъ и по- 
тому легко можетъ быть полученъ. Если же собирать готовые 
предростки, то для изелфдован!и можеть годиться веякй пред- 
ставитель Ро|уро@1асеае. Впрочемъ, нахождене предростковъ въ 

природ связано съ затруднен!ями, а потому лучше ихъ отыски- 
вать въ теплицахъ. На влажныхЪъ, затфненныхъ ствнахъ, на 
стволахъ древовидныхъ напоротниковъ, на цвфточныхъ гор- 
шкахъ почти всегда можно найдти предростки. На употребляе- 
мой часто для культуры орхидныхъ, саррацешй и т. д. верес- 
ковой земдв !), пронизанной Ро]урод1ит уи]гате, большею 
част1ю попадаются многочисленные предростки Ро]уро 1 уц1- 
саге, которые мы избираемъ для ближайшаго раземотрввя. 
Какъ и у большинства другихъ Ро!уроб1асеае, предростки Ро]у- 
ро@1ат уп]еаге имвютъ Форму маленькихъ, лежащихъ на суб- 
стратв. сердцевидныхъ, яркозеленыхъ листиковъ. Предроетокъ 
средней величины беремъ пинсетомъ, и именно въ томъ мЪетф, 
въ которомъ онъ приросъ къ почв, и отрываемъ его отъ по- 
слздней. Окунаемъ его въ воду и нёоколько разъ движемъ 
въ различныя стороны, чтобы сполоснуть приставиця частицы. 
почвы, помфщаемъ его затвыъ, брюшною етороною кверху, ВЪ 
каплЪ воды на предметной пластинкЁ а разсматриваемъ, на- 
крывъ покровнымъ стевлышкомъ. Предростокъ иметь, какъ 
уже было замфчено, сердцевидную Форму. Онъ состоитъ изъ 
многогранныхь клёточекъ, содержащихъ многочисленныя хлоро- 
Фильныя зерна. Въ передней вырззкВ помфщаетея мелкокяЪтная 
меристема точки возростанля. Только по средин%, въ чемъ можно 
убъдиться побредетвомъ различной установки, предростокъ пред- 
ставляетея многослойнымъ. Эта средняя часть есть такъ назы- 
ваемая подушечка (СехуеЪеро]з{ехг). По бокамъ она переходить 
въ однослойное слоевище и становится бохВе плоекимъ также и 
къ основано предростка. Изъ заднихъ частей предростка вы- 
ростаютъ корневые волоски или ризоиды; они развиваютея пре- 
имущественно на ерединной части предроетка. Это длинныя, 
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одноклтныя, вскор8 бур№!ония трубки. Кром того, на краю и 
на нижней сторонЪ предростка, нькоторый клЪточки выростаютъ 
въ коротк!е сосочки, которые, подобно ризоидамъ, отдфлены 
у своего основаня поперечною перегородкою. Если мы взяли 
для изольдован!я сравнительно молодые предростки, то они муж- 
ске, если же взяты слишкомъ старые, то они имфютъЪ исклю- 
чительно только женск1е половые органы. Средняго возраста пред- 
ростки снабжены обоего рода половыми органами. Половые ор- 
ганы, какъ и-корневые волоски, располагаются исключительно 
только на брюшной сторонз предростка. Мужек1е половые ор- 
ганы (антеридш) располагаются на задней части предростка. Они 
развиваютея между корневыми волосками, а также и дальше, 
сбоку, за ними. Ихъ развит!е происходить въ направлен! къ 

верхушкз. Они представляютея въ ви- 
дв шаровидно выдающихся образова- 
нЙ (гиг. 96, А), которыя въ зрВломъ 
состоян1и содержатъ-внутри одноелой- 
нойствнки значительноечисло мелкихъ 

‚ шаровилныхъ клточекъ. По другую 
сторону зрёлыхъ антерищевъ стоять 
уже опорожненные, которые узнаютея 
по буроватому цвзту ихъ внутрен- 
нихъ стфнокъ и обнаруживаютъ въ 
своей крышечкв звзздчатой формы от- 
верст1е. Цолное представлене о строе- 

. вйи антеримевь получается только 
Фиг. 96. Ро1уро@1ат уц1ате. тогда, когда мы ихъ разсматриваемъ 
А зрыгый, В опорожненный у, проФиль. Видфть антеричй въ 
антеридй; р клзточка пред- 
ростка, 1 и % кольщевидныя ПРОФИЛЬ удается нерфдко на случайно 
клВточки, 3 кроющая кл$точ- Загнутыхъ мзотахъ предростка; этого 

ва. Аи В увеличены 240 разт. легко также достигнуть, соотв тствен- 
С двптущийся сперматоЗ0илЪ  нымъ образомъ загибая иглами пред- 

Фиксированный растворомъ . 
ода. Ся Р увеличены 540 разь. [Робтки. богатые антеримями. При 

правильномъ боковомъ положени ан- 
теридмевъ (зиг. 96, 4) мы легко убъждаемея, что антеридй си- 

дитъ на ерединз слегка ` выпуклой клфточки прехдростка (р) и 
отдвляется отъ этой послвдней посредствомъ перегородки. 
Ствнка состоитъ почти всегда изъ двухъ этажей боковыхъ кл%- 

точекъ (1 и 2) и одной кроющей кльточки (3). Нижн!Й этажьъ 
имнетъ полость большую, нежели верхв!Й этажъ и крышечка. 
Опорожненный антерид1й, разсматриваемый сбоку (®иг. 96, В), 
представляетъ боковыя клВточки сильно вздутыми, он поэтому 
весьиа хорошо видны. Внутреннее пространство антерид1я въ 
такомъ случа соотвётетвенно съужено, &а кроющая клЪточка, 
сплюснутам продыравлена. — Если теперь снова обратимся кънаблю- 
ден1ю предростка съ поверхности и раземотримъ опорожненный 
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антеримй, то можемъ кромВ того констатировать, что внутри 
боковыхъ клВточекъ нёВтъ внутренняго расчленен!я. Нельзя 
обнаружить никакихъ внутреннихъ перегородокъ и мы поэтому 
убъждаемея, что стВнка антерид!я соетоитъ изъ кольцеобразныхъ 
клЪточекъ. Такимъ образомъ, каждый этажуь состоитъ изъ одной 
кольцеобразной кльточки, Вся стёнка антеримя состоитъ, сл%- 
довательно, изъ двухъь такихъ еидящихъ одна на другой влёто- 
чекъ и одной кроющей клЪточки. Подобнаго рода кольцеобразныя 
‚клФТтОочки встрёчаютея вообще р%дко, но постоянно свойственны 
антерид1ямъ Ро]уроФ1асеае. Вообще у другихъ Ро!урод?авезе 
мы нашли-бы антерид1и, устроенные весьма сходно съ этими. 
Нервдко отклонен1е отъ описанной здфсь Формы состояло бы 
только въ томъ, что антерид можетъ имЪть нижнюю, пловкую 
клЪточку — ножку. а боковая стёнка можетъ состоять только 
изъ одной кольцеобразной клЪточки. —- Если для изслздован!я 
взяты предростки, которые уже давно не смачивались, то не 
долго приходится ждать опоражниваня нЪкоторыхъ, уже 
созрёвшихъ антеримевъ. Механизмъ опоражниван1я основыва- 
ется на давлени, производимомъ кольцеобразными боковыми 
клЬто зками на содержимое, но кромз того, между разъединен- 
ными внутренними клВточками есть еще разбухающее веще- 
ство. Кроющая кл®точка подъ конецъ прорывается и содержимое 
антерид!я выдавливается наружу. причемъ кольцеобразныя кл%- 
точки увеличиваются. Содержимое антерид1я выходить въ видЪ 
изолированныхъ, шаровадныхъ клёточекъ, сперматозоидныхъ 
клЪточекъ, которыя зежатъ нёкоторое время въ окружающей 
водв. Въ каждой клёточвВ, даже при сравнительно слабомъ уве- 
личенш. можно разсмотрёть свернутую вить, т. е. спермато- 
зоидъ, и центральное скопленше мелкихъ зернышекъ. Стфики 
этихъ кльточекъ растворяются въ окружающей водВ и н$ко- 
торые сперматозоиды начинаютъ высвобождаться уже по про- 
шестви немногихъ часовъ. Такое высвобожден!е сперматозоида 
совершаетея влругъ, причемъ ‘обороты его твла раздвигаются. 
Такимъ образомъ, сперматозоиды выходятъ оданъ за другимъ. 
Слвдя за нзкоторыми изъ нихъ въ окружающей вод%, мы убЪж- 
даемся, что они подвигаютея сравнительно быстро и, въ тоже 
время, вращаются вокругъ своей оси. Если въ нашемъ раепо- 
ряжен1и имфетея освзтительный приборъ Аббе, то мы можемъ 
его теперь приуёнить для полученя еще новато эофекта, а 
именно-—освзшен1:я на темномъ полв зрёня. Съ этою цвлью 
вкладываютъ въ помвщен!е для дмафрагмъ (срав. стр. 208) вру- 
жокъ, снабженный ‹центральною д1ахрагмою» (Сепёга\епдипр). 
Такимъ образомъ, получаемъ темное поле зрёня. На эФомъ 

темномъ поль зрфн]я сперматозоиды ‘представляются ‘намъ въ 
видв движущихся свзтлыхъ образованй, Чтобы получить пол- 
ный эффектъ, необходимо вставить еще маленькую д!аорагму 
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надъ верхнею линзою объектива, т. е. между объективомъ и 
воронкою. Безъ такой д1аерагмы можно употреблять только св- 
мые слабые объективы, объективы-же съ коррекц1онной оправой 
для этой пъли вовсе не пригодны. По прошестви около двад- 
цати или тридцати минутъ движеше сперматозойдовъ замедляется 
и, наконецъ, прекращается совершенно. Во время этой посл8д- 
ней стами движен1я не трудно раземотрВть хорму сперматозоида. 
Езе легче сдълать это, если къ водЪ, содержащей спермато- 
зоиды, прибавить 10°, прозрачный, прохильтрованный растворъ 
арав!Йской камеди, чтобы такимъ образомъ замедлить ‘ихъ дви- 
жене ?). Сперматозоикъ состоитъ изъ ленты (фиг. 96, С), ко- 
торая штопорообразно закручена. На переднемъ концЪ обороты 
Уже, на заднемъ они шире. Передыйе, узк!е обороты снабжены 
длинными, тонкими рзеницами. Между задними оборотами нахо- 
дятся мелкя зернышки и иногда удается различать пузырекъ, 
въ которомъ они заключены. Посредетвомъ прибавлешя н%ко- 
тораго количества раствора 10да въ 1одистомъ кали, спермато- 
зоиды можно прекрасно хиксировать, 

У передней вырфзки предростка видны женёке половые 
органы, архегонш. ВозлЪ самой вырззки они еще незрёлы, 
дальше находятся зрёлые, но еще не открывшиеся, наконецъ 
елвдуютъ отмериие и открытые, внутри. побурфвше.. Женеке 
половые органы весьма легко отличить отъ мужекихъ. Они под- 
нимаются на поверхности предростка въ Форм короткихъ, ци- 
линдрическихъ, отогнутыхъ въ противуположную передней вы- 
Р8ЗЕВ сторону образовавй. Эта бвободная часть архегоня. есть 
только его шейка, брюшная же его часть погружена въ ткань 
предростка. Въ шейкв различаемъ однослойную стЪнку, состоя- 
щую изъ четырехъ рядовъ кльточекъ, и центральный каналъ, 
содержимое котораго въ зрзлыхъ архегон1яхъ представляется 
въ своихъ центральныхъ частяхъ зернистымъ, а въ перихери- 
ческихъ — ойльно преломляющимъ сввтъ. Этотъ внутреныйй 
каназь, шейный каналъ, кверху конусовидно расширяется. 
Книзу онъ переходить въ центральную кльточку архегон!я, въ 
которой помфщаетея яйцо. Послёднее, конечно, едва можеть 

быть различаемо. Если `предростки передъ изсльдован1емъ не 
смачивались въ течен1и нвеколькихъ дней, то можно увидёть и 
открыван!е архегон1я. Для подобнаго наблюден!я должно выбрать 
такой археговй, въ которомъ содержимое канала особенно сильно 
преломлиеть свзтъ. Открыван!е происходить нерздко почти мо- 
ментально, но часто приходится и по долгу ждать. Открыван1е 
ееть результатъ давлен!я, которое производитъ сильно прелом- 
ляющее свЪтъ, разбухающее вещество шейнаго канала на стёнку 
канала. Четыре клзточки на вершинз шейки вдругъ раздви- 
гаютея и содержимое шейнаго канала выступаеть наружу. 
Сильно преломляющее свзтъ вещество этого послёдняго распро- 
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страняетея въ окружающей вод въ видв безцвьтной слизи, 
между тъиъ кэкь зернистое содержимое медленно разрушается. 
Выпоражниван!е содержимаго происходить съ перерывами; ена- 
чала, именно, выступаетъ содержимое шейнаго канала, а затъыъ 
отдвлившейся подъ конецъ отъ яйца брюшно-канальчиковой 
кльточки. — При особенно блатоприятныхъ обстоятельствахъ 
можно бываетъ теперь увидзть и проникане сперматозоидовъ 
въ архегон1й. Шансы для подобнаго наблющемя увеличиваются, 
если возлВ стараго прекроства, изелвдуемаго въ отношенш 
архегошя, помвстить нзоколько достаточно молодыхъ предрост- 
ковъ, богатыхъ антеридлями. Если въ препаратв много спермз- 
тозоидовъ, то мы видимъ, что они спокойно проплываютъ мимо 
архегошевъ, пока послёдн1е еще закрыты. Напротивъ того, если 
какой нибудь архегон!й открылся, то сперматозоиды съ извзет- 
наго разстоян1я направляются къ отверел1ю шейки и попадаютъ 
зАВсь въ выступившую слизь. Бъ слизи движен1е ихъ замед- 

ляется, но они сохраняютъ первоначальное направлене въ 
своемъ движени, проникаютъ въ каналъ шейки и достигаютъ 
яйца, въ которое и прониваютъ. Въ новёйшее время было до- 

казано, что и здЪеь чрезъь шейку архегон!1я происходить выд%- 
лен1е вещества, которое оказываетъ на сперматозоиды химиче- 
ское раздражен1е и опредзляеть направлен!е ихъ движения 3). 

Такимъ специхическимь раздражителемъ язляется въ данномъ 
случав яблочная кислота, которая находится въ вышедшей изъ 
шейки архегов1я массз, въ количеств» около 0,3%. Удаловь 
также замануть эти сперматозоиды въ капиллярныя трубочки, 
съ одного конца запаянныя и наполненныя подъ воздушнымъ 
насосомъ жидкостИо, содержащею 0,01 хо 0,1°/, яблочной киело- 
ты, соединенной съ какихь нибудь основанемъ совершенно такъ, 
какъ въ шейку архегон!я. Подобно тому, какъ въ капиллярныя 
трубки, сперматозоидь папороткиковъ входятъ также и въ до- 
статочно больше волоски. лучше всего въ волоски съ листьевъ 
Негас]еит зропдуПит, если ихъ положить срёзаннымъ концомъ 
въ воду, содержащую сперматозоиды. Для сперматозоидовъ 
лиственныхъ мховъ епецихическимь раздражителемъ является 
тростниковый сахаръ, между тВмъ какъ у Магсваюыа изъ ар- 
хегон1я выдфляется какое-то другое, еше не опредвленное ве- 
щество. — Экспериментальнымъ путемъ было доказано °), что 
для оплодотворения достаточно одного только сперматозоида, но 
въ архегон!Й большею част1ю проникаетъ ихъ н®сколько, хотя 
въ яйцо входитъ только одинъ изъ нихъ. Процессы эти здфеь 

однако нельзя проелёдить въ подробности, потому что предрос- 
токъ слишкомъ непрозраченъ; гораздо лучше можно ихъ наблю- 
дать у Сегаюр(ег!з. Но и здЪеь можно конетатировать, что 
сперматозоиды не вносятъ съ собою въ архегон1и своего задняго 
пузырька, но напротивъ, если они еще были снабжены пузырь- 
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комъ, когда приблизились къ архегон!ю, то оставляютъ его въ 
слизи передъ отверст1емъ. Иногда число собирающихся сперма- 
тозоидовъ такъ велико, что они наконецъ, пробираясь другъ 
между другомъ и, нитевидно вытягиваясь, заполняють весь ка- 
налъ архегон1я и образуютъ еще букеть передъ его отверет1емъ. 
Намъ остается еще раземотрзть архегони на разрёзахъ. Эти 
разрззы должны быть сдЪланы вдоль срединной части предрост- 

ка, такъ какъ архегоши располагаются на этой его части. 
Чтобы облегчить себз изготовлен1е фразр$зовЪ, складываемъ 
нвеколько предростковъ вы®ств, тщательно придавая имъ над- 
лежащее положене и удаливъ предварительно вов песчинки. За- 
ТВмЪ мы уже легко находимъ на разрёзахъ желательныя кар- 

Фиг. 97. Ро]уро@1ат уи]бате. А незрёлый орхегонй. Е’ шейнованальчико- 
вея, К’’ брюшноканальчиковая клёточкъ. о яйцо. В зр8лый, открытый архе- 

гон1й. Увелич. 240. 

тины. Архегон!й, какъ мы видимъ (Фиг. 91, Аи В), погру- 
женъ своею брюшною чает1ю въ предростокъ, шейка загнута. 
Теперь можно различать шейно-канальчиковую (Ё’) и брюшно- 
канальчиковую (К*’) клВточки; а также и айцо (0) съ`его кл8- 
точнымь ядромъ. Въ зрвломъ, раскрывшемся архегон18 (В) 
часто можно бываетъ замзтить на вершинЪ яйца безавьтное: 
мвето, воспр!емлющее ›пятно, чрезъ которое сперматозоидъ про- 
никаетъ зъ яйцо. — Нкоторые, не вполнЪ срединиые разрёзы, 
могутъ намъ обнаружить и энтерими съ боку. 

Селагинеллы принадлежать къ гетероспоровымъ плауно- 
вымъ; онз имфютъ двоякаго рода споранг1и и споры, и мы 
обратимъ свое вниман1е еще и на нихъ, чтобы пополнить кар- 
тину, которую мы наблюдали у другихъ сосудистыхъ тайно- 
брачныхъ. Селатинеллы вазываютъ также лигулятами (еч- 
1э4ае), потому что листья ихъ снабжены у своего основан1я. 
язычкомъ. Разсмотримъ ближе повсюду распространенную въ. 
теплицахъ Бе! во1пеа МагбепзИ брге. Плодоносные экземпляры 
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легко узнаются по колосьямъ, которые развиваются на посяд- 
нихъ развётвленяхъ многочиеленныхъ большею частю поб%- 
говъ. Вегетативное тъло растенйя распростерто въ одной плос- 
кости; оно покрыто четырьмя рядами листьевъ, въ видВ пере- 
крешивающихея паръ. Въ каждой парЪ верхн!Й лиетъ остается 
небольшимъ, а нижн!1Й становится гораздо больше. Два ряда 
иижнихъ лиетьевъ на брюшной поверхноети направляется въ 
стороны и обращены верхнею поверхност!ю кверху. Такимъ 
образомъ вегетативное тЪло растеня имзетъ двустороннее и 
дорзивентральное строеве, т. е. его можно раздфлить только 
одной плоскостю на симметрическ!я правую и лфвую половины 
и оно обнаруживаеть брюшную и спивную стороны. Плодовое- 
ные, верхушечные колосья имфютъ, напротивъ, четырехгранную 
Форму п четыре ряда одинаковаго вида, вверх направленных‘ь лиоть- 
евъ. Относительно строен1я колосьевъ ор1ентируемея такимт обра- 
вомъ что, начиная отъ основан!я, отхвляемъ подь симплексомъ одинъ. 
листъ за другимъ. Въ пазух каждаго листа находимъ яйпе- 
видный, немного сплющенный споранг!й. Мы замфчаемъ уже во 
время этой операци, что изкоторые споранг!и больше и им%- 
ютъ выдаюцщеся бугорки. Если вскроемъ такой большой, бу- 
горчатый спорангЙ. то обнаружамъ четыре споры, которыя 
вполнЪ заполняли полоеть спораня и местами выпячивали его 
ствнки; если-же вскроемъ маленькй спорангй, то онъ окажется 
наполненнымъ многочисленными мелкими спорами. Больше спо- 
ранг1и это женее споранг, макроепоранти, а большя споры-- 
женек1я епоры, макроспоры; маленькие споранги и споры—муж- 
ек1е, и ихъ называютъ микроспорангями и микроспорама. Мел- 
в я споры съ одной стороны заостряются трехгранно, покрыты 
софтевиднымъ рисункомъ и соединены большею чаетю въ те- 

трады. Тоже самое, но только въ соотв%тсетвенно большихъ раз- 
мврахъ, представляютъ намъ и четыре макроспоры. Мы ясно. 
различаемъ у нихъ трехгранное заоетрвн1е одной ихъ стороны; 
напротивъ того, чтобы хорошо раземотрзть выдаюпияея, сзте- 
вихныя полоски на ихъ стфикахъ, хорошо раздавливать споры. 
Ствнка микроспоръ скоро становится темнобурою, между тзмъ 
какъ стВнки макроспоръ гораздо свЪтлЪе. Если раземотримъ 
листья, съ которыхъ мы удалили споранг!и, то увидимъ близь 
мфета прикрфолен1я удаленнаго споранг1я язычекъ (]151]а), въ 
ВидЬ язычковидиой кожи. Дальнзйшее отрыван!е листьевъ еъ 
колосъевъ показывзетъ намъ, что макроспоранг1евъ на нихъ го- 
раздо меньше, чёмъ микрегпорангевъь и что они ветрфчаютея 
главнымъ образомъ въ нижней части колоса. — Зр8лые спо- 
ранг!и растрескаваются поперечно, двумя створками. 

Въ заключен!е замЪтимъ, что селагинеллы такъ хорошо 
сохраняются при зысыханш, что размоченные гербарные экзем- 
пляры можно даже употреблять для изучен!я конуса возростаня 
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и зачатковъ спорантевъ. Разрёзы изъ свзжато, равно какъ и 
изъ размоченнаго матер1ала можно прекраено проевЪтлять. по- 
средствомъ Вдкаго кали. 

Примфчаня къ ХХУ!-му упражнению. 

1) Тегге ПБтецзе бельчйскахъ торгующихъ садовниковъ, 

2) Срав. РЕейег, Отцегз. а. 4. Воё. 115%. хи Та шеен, В4. 1, раз. 310, 

*) Тамъ-же рас. 360. 
*) Эбтазригоег, ЛаВтБ. #. %133. Вов. Ва. УП, рас. 405. 

ХХУП. Упражнене. 

Воспроизведен1е у голосВмянныхъ. 

Явнобрачныя растен!я раздвляются на два большихъ от- 
дЪла: голосвиянныхь и покрытосвмниныхъь, @ушпозрегтае и 
Апр1озрегтае. Эти отдвлы различаются главнымъ образомъ 
строенемъ цввтовъ, процессами оплодотворенмя и развития 1ва- 
родыша, которые мы раземотримъ сначала у голосвмянныхъ. 
Прежде всего познакомимся со строенемъ ипвфтовъ 1!) сосны, 
Ршив зИуези1з. Опылен1е происходить у этой послёдней приб- 
лизительно въ конц мая; но для изотвдован1я весьма приго- 
денъ и алкогольный матерлалъ, который, будучи очень ломкимъ, 
долженъ быть положенъ передъ изелёдовашемъ не мензе какъ 
на одинъ день въ сизеь изъ равныхъ частей алкоголя и глице- 
рина. Подготовленный такимъ образомъ матераль р®жетея го- 
раздо лучше св жаго. — Сначала мы убЪъждаемся въ томъ, что 
мужеке пвёты звстрзчаются въ данномъ случав въ большемъ 
количествЪ на нижнихъ частяхъ не отличающегося отъ другихъ 
побъга. Он располагаются по. 5/,, и по своему положеню вполн8 
соотв тетвуютъ двулистнымъ короткимъ побфгамъ, которые при- 
мыкаютъ безъ перерыва къ цвЪтамъ. ЦвЪты располагаются 
притомъ, подобно короткимъ побъгамъ, въ пазухахъ чешуйча- 
тыхъ листьевъ (№едегр1& ег). На ножкЪ мужекаго цвётЕ» на- 

ходимъ сначала три перекрещивающуяся (4есизз1гёе) пары че- 
шуйчатыхъ листьевъ. Саман нажняя пара листьевъ имЪетъ от- 
носительно покровнаго листа и материнскаго побЪга боковое 
положен!е, какъ это само собою явствуетъ изъ имвющихся здЪеь 
пространственныхъ отношен!Й и воторое почти безъ исключеня 
свойственно первой пар листьевъ вегетативных почекъ голосфиян- 
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ныхъ. За чешуйчатыми листьями короткой цвзточной ножЕЙ 
слрдуютъ тычинки, сильно скученныя и расположенныя. боль- 
шею част1ю десятью прямыми рядами, ЦвФточная ось иметь 
удлиненно веретенообразную хорму. Отивльная тычинка, снятая 
и раземотрвнная подъ препарирнымъ мивроскопомъ, пред- 
ставляетея округлою; нижняя сторона ея занята двумя про- 
дольно расположенными, вдоль срединной лиюи сходящимися 
пыльниками; на своей вершин она продолжается въ направ- 
ленную къ верху оторочку. Срединный разрззъ цвЪтка, неза- 
долго до его распусканя (Фиг. 98, 4), показываетъ, въ особен- 

Фиг. 98. Ршиз Раш Шо, сходная съ Раши эПуезы1в. О-— изъ Риз 5Пуебы“3. 
А— продольный 'разрёзъ почти зрёлаго мужекаго цвЪтка. Увел, 10. В —Про- 
дольный разрёзъ одной тычинки. Увел. 20, С— поперечный разрёзъ тычинки. 

Увел. 217. Р—зрвлья, цв®тень. Увел. 400. 

ности ясно посл обработки Здкимъ кали, прохожден1е сосу- 
дистаго пучка въ цвъточной оси, отхождене отдвльныхъ сосу- 
дистыхъ пучковъ въ тычинки и прикрзплен!е пыльниковъ къ 
тычинкамъ. На мензе еовершенныхъ продольныхъ разрёзахъ 
можно бываеть отыскать болёе тонкмя мЪста, въ которыхъ 
строеше отдёльныхъ тычинокъ (В) можно прослёдить еще лучше. 
Теперь изготовляемъ еще тангентальные продольные разр»зы 
цвётка, чтобы получить поперечные разрззы отдёльныхЪъ ты- 
чинокъ, и выбираемъ себф подобный разрёзъ для ближайшаго 

изолвдовашя (С). Мы видимъ, что оба пыльника сходятся въ 



2109 ХХУЙП УпрРАкнеНгЕ. 

срединной лиши (Ме апе) и въ развитомъ состоявми отдёля- 
ются другъ отъ друга большею част1ю только  посредетвомъ 
плоской ствнки изъ спавшихея клЪточекъ, въ которую вдаются 
одинъ или нфеколько слоевъ плоскихъ, крахмалоносныхь кш$- 
точекъ. Съ. внъшней стороны пыльники покрыты эпидермисомъ, 
ЕЪ которому съ внутренней стороны прелегаютъ большею част1ю 
только спавшияся клЪточки; подобнымъ же образомъ ограниче- 
ны пыльники и со спинной стороны тычинки. У срединной ли- 
нм, еверху иоснизу етнки, раздвляющей пыльники, проходить 

полоса мезоФилла. Верхняя сильнфе развята и въ ней лежить 
очень ньжный сосудистый пучокъ. На обоихъ боковыхъ краяхъ 
тычинки эпидермись выдается въ видф елабо или же спльнфе 
развитаго крыла; въ послзднемъ случав между эпидермисами 
находится небользное количество мезофилла. На нижней сторонз 
пыльниковъ клВточки эпидермиса становятея меньше въ направ- 
лени отъ обоихъ боковъ; въ мБств ихъ наиболве слабаго раз- 
вит1я происходить открываше пыльниковъ. Эти пыльняки им%- 
ютъ большое сходство съ споранглями плауновыхъ. И сравни- 
тельное изслёдован1е ихъ исторзи развит1я дЪйствительно приве- 
10. кь заключению, что. пыльники явнообрачныхъ представля- 
ются образован!ями гомолотичными микроспоранмямъ тайно- 
брачныхъ. Если теперь разсиотримъ развивающяея въ пыльни- 
кахЪ клЬточки цвЪзтени, въ евЪзжемъ, если только возможно, 
соетоян, то замЪътимъ, что каждая изъ нихъ предетавляетъ 
среднее твл0, на которомъ`сидятъ по бокамъ два пузыря (О). 
Когда цвЪтокъ зрётый, то пузыри предетавляютея черными, тавъ 
какъ наполнены воздухомъ. Ихъ поверхность обнаруживаетъ 
красивый рисунокъ. Полость средней, собственно пыльцевой 
ЕЛВТоЧкИ, содержитъ мелкозернистую протоплазму и большое 
ЕлВточное ядро. Незадолго до антезы, т.е. до разверзажшя пыль- 
никовъ, въ цвфтневой клВточкв происходить дВлене посред- 

ствомъ перегородки, имзющей Форму часоватго стекла, которая 
отдвляетъь чечевицеобразную клзточку съ задней стороны. проти- 
вуположной мФету прикрвплен!я крыльевъ. Эту каЪточку можно 
лучше всего видвть тогда, когда цвЪтневая клфточка-_какъ на 
вашей еигур® — лежитъ бокомъ. Совершенно подобная же кл$- 
точка отдъляетсея передъ процеесвми, происходящими при раз- 
вит1и половыхъ продуктовъ, и въ микроспорахъ гетереспоро- 
выхъ плауновыхъ. У нихъ эту клёточку называютъ вегетатив- 
ною, назван1е, которое можно примфнить и въ данномъ случа. 
Какъ показываетъ истор!я развит! я, крылья цвЪтени развива- 
ются поздно и, притомъ, волвдетве приподыманя кутикулы, 

причемъ между этой посльдней съ одной стороны и внутрен- 
ними слоями утолщеня стики съ другой — скопляется водяни- 
стая жидкость. 

Оть разсмотрзннаго только чта строен!я мужекато цвзтка 
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Р1шиз з|уези18 больше всего отличается мужской цвзтокъ Тахив 
Бассаба. У этого послБдняго опылен!е происходить приблизи- 
тельно въ мартЪ, но можно поставить себя въ независимость 
отъ этого опредзленнаго времени, запасшись алкогольнымъ ма- 
тераломъ. Мужек!е цвъты Тахиз стоятъ въ пазухахъ листьевъ 
прошлогоднихъ взтокъ. Они начинаются несколькими перекре- 
щивающимиея парами чешуйчатыхъ листьевъ и переходятъ въ 
чешуйки, расположенныя по 2/.. Чешуйки постепенно увеличи- 
валотся, наконецъ за ними слфдуотъ щитовидныя тычинки, им%- 
юн неопредвленное расположене. Тычинки, какъ это уже вид- 
но при разсматриван!и въ лупу, имзютъ не малое сходство еъ 
плодущими, несущими еспоранги листьями въ колось хвоща. 
Если посредствомъ скальпеля отдълить тычинку и изолвдовать 
ее подъ препарирнымъ микроскопомъ, то найдемъ съ внутрен- 
ней стороны щитка и его ножки отъ пяти до семи пыльниковь. 
Посявдие сидятъ, сяЗдовательно, евоймъ основанемъ на щит- 
ЕВ, а ‘своей внутренней стороной прикр$илены къ его ножк$. 
Сбоку они между собою большею часто не соединены и со- 
вершенно свободны съ наружной стороны и на вершинз. Въ 
этомъ можно лучше веего убздиться, если еще прибъгнуть къ 
срединнымъ и тангентальнымъ разрёзамъ. Первые предотавуя- 
ютъ намъ тычинки и пыльняки въ продольныхъ, поелвдне — 
въ поперечныхъ разр%захъ. На продольномъ разрззЪ, велБд- 
стве расширен1я пыльника къ наружной сторонф, тычинка по- 
лучаетъ клинозидную Форму. Какъ на поперечныхъ, такъ и на 
продольныхъ разрфзахъ видимъ, что ствнка зр5ёлыхъ пыльни- 
ковъ состоитъ только изъ эпидермиса и одного слоя спавшихсея 
ЕЛФТОКЪ. Стфики этихъ клЬточекъ эпидермиса снабжены утол- 
щевями въ вид полосокъ. На всемъ томъ протяжен!и, на ко- 
торомъ`етёнка пыльника должна отдфлиться отъ ножки, клз- 
точки эпидермиса значительно уменьшены въ величинЪ, какъ 
это показываютъ поперечные разрёзы. Чтобы уяснить себ хор- 
му утолщеня стВнкй въ пыльникахъ, отдёляемъ отъ тычинки 
иглами ствнку и убЪждаемея, что утолщенше внутреннихъ и бо- 
ковыхЪъ стзнокъ клЪточекъ эпидермиса представляется въ рид% 

полосокъ, иивющихъ Форму Ц. Такое же утолщен1е представля- 
ЮТЪ ЕЛЬТОочки эпидермиса и еъ наружной поверхности щитковъ. 
Разверзан1е пыльниковъ происходить такимъ образомъ, что 
сТЪнЕй ихъ отдфляетея отъ ножки и выпрямляется. — Цввтень 
имзетъ эллипсойдальную Форму и усажена мелкими бугорками. 
Незадолго передъ антезою, на одномъ конц» цвзтени отдфляется 
маленькая клВточка. Въ алкогольномъ матералЪ содержимое 
цвзтени представляетея свернутымъ и для изелфдованя непри- 
годнымъ. 

Цввтень Тахиз не имзетъ пузыревидныхъ придатковъ, ко- 
торые свойетвены даже не воёмъ АМейцеве, а между Тахшеае 
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вотрьчаются у Ройосагрив. — У многихъ родовъ содержимое 
цвзтени отдвляетъ болве одной вегетативной клЪточки, волВд- 

стве чего внутри цвзтени образуется выдающееея клзточное 
твл0. Изъ АМейпезе только родъ Ршиуз имфетъ одну проетую 
вегетативную клёточку. 

Женск1е ивЪты Тахиз Бассаёа 2) находятея, какъ и муж- 
ск1е, въ пазухахъ листьевъ прошлогоднихъь взтокъ (Фиг. 99, 4), 
но только на другихъ эвземплярахъ, потому что растен!е это 
двудомное. Время цввтен:я, какъ мы уже знаемъ, приходится 
въ мартв; въ алкогол5 пдвфты сохраняются очень хорошо и 
ихъ можно весьма удобно изелвдовать, если положить предва- 
рительно не мене какъ на двадцать четыре часа въ смЪеь изъ 
равныхъ частей алкоголя и глицерина. Цвзты, какъ кажется, 
заканчиваютъ собою маленькй побфгъ; но въ дБйетвительноети 
положен1е ихъ не верхушечное. Совсзмъ нерфдЕо ветрфчаются 
два цвЪтка на одномъ и томъ же побъгв (иг. 99 при *), въ 
р®эдкихъ случаяхъ попадаются даже уродливости, которыя им3- 

ютъ побёгъ, продолжаюний расти дальше съ боку цвфтка (Фиг. 
99, В). ——- Сначала разсматризаемв цпвзтоносный побфгъь въ 
лупу и убъждаемся, что онъ начинается боковою парою чешу- 
екъ, ва которыми слздуютъ чешуйки спирально расположенныя 
ий постепенно увелйчиваюнияея, Самый цвЪтокъ окруженъ тремя 
перекрещивающимися парами чешуйчатыхъ листьевъ и только 
своей верхушкой выдается между ними. Верхушка эта имзетъ 
точкообразное отверет!е, микропиле. Даемъ побЪгу совершенно 
опредвленное похложен1е, чтобы сд®лать срединно-продольный 
разрёзъ. Этотъ послёдн!й долженъ пройдти чрезъ срединную 
линию предпоелёлней, подъ цвзткомъ находящейся, пары чешу- 
екъ. Для изолфдован1я выбираемъ болзе старые, недавно опы- 
ленные цвфты, приблизительно въ кондф апрёля, потому что 
они лучше р8жутся и въ изкоторыхъ отношемяхъ поучитель- 
нёе. Если разрззъ прошелъ надлежалцемъ образомъ, то полу- 
чается картина, подобная хиг. 99, С. ЦвЪтокъ оказывается не 
на верхушкв первичнаго побЪга, но этотъ послВдн1Й перестаетъ 
развиваться, образовавъ въ пазухв самой верхней пары че- 
шуйчатыхь листьевъ вторичный побзгь. Этотъ-то вторичный 
побзгъ и заканчивается цвёткомъ, образовавъ предварительно 
три перекрещивающяся пары чешуекъ. Сбоку мвета прикрьп- 
леня вторичнаго побёга видЪнъ конусъ возростаня (5) первич- 
наго побфга (на хигурз съ правой стороны). Иногда и пред- 
послёдн!й чешуйчатый листъ первичнаго побЪга тоже произво- 
дитъ вторичный побзгъ, заканчивающийся цвфткомъ. Въ рёд- 

кихъ случаяхъ, кавъ мы видЪли (В), и первичный побёгъ про- 
должаеть рости дальше, и производитъ обыкновенные листья. 
Пары чешуекъ, предшествуюния цвЪтку, должно разсматривать 
какъ прицвЪтники, а самый цвфтокъ редуцированъ на одну 



ХХУП. УпрАжнЕШЕ. 2173 

«съмяпочку». Этотъ-то цвзтокъ и есть именно то образованте, кото- 

рое мы находимъ на вершин вторичнаго побЪга. На продольномъ 
разрфзВ сВмяпочки мы различаемъ въ ней одинъ покровъ (Гиёерт- 
теп+), на верху образуюний узкое отверет1е, микролиле (т); и 
внутри покрова—такъ называемое ядро сЪмяпочки, посев (п). 
У основаня этого поелфиняго, въ напболве благопраятныхъ слу- 
чаяхъ, обыкновенно посл» обработки Вдкимъ кали, можно бы- 
заетъ видёть большей величины клёточку (е), предотавлиющую 

фиг. 99. Тажиз расеафв. А — внёшн1Й вядъ ввтки съ женскими цвЪзтами въ 
перодъ опылен1я, при * дв еВилпочки на одномъ и томъ же первичном по- 
бъгв. Нат. велич. В — пистъ, съ зачаткомъ евмени въ его пазухв, первич- 
ный побзгъ продолжаетъ рости дальше ебоку. Увелич. 2. С— продольный раз- 
`рёзъ вдоль общей ерединой лин!и первичнаго и вторичнаго побфговЪ, э—ко- 
нусъ возрастаня первичнего побвга; а—зачатокъ присвуянника; е— зачатовъ 
зародышевего мзшка; я— ядро евмяпочки; #—покровъ; я—микропиле. Увел. 18. 

зачатокъ зародыщеваго мёшка %). Подобно тому, какъ пыль- 
никъ соотвётетуетъ микроспоранг1ю, и какъ цв®тень соотвЪт- 
ствуетъ микроспорамъ, такъ зародышевый мшокъ соотвёт- 
етвуетъ макроспорв. Изслвдован1я отноеительно истори разви. 

16 
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тя *) открыши значительное сходство въ развит1и этихъ обра- 

зован1й, но они вмЪотВ съ твиъ показали, что происходитъ прогре- 
вивное упрощеше процессовъ, ведущихъ у явнобрачныхъ растешй 
къ развит!ю макроспоры. Напротивъ того, не существуеть до- 
статочныхъ основан1й, чтобы можно было сравнивать покровъ 
офмяпочви съ индузмемь сосудистыхъ тайнобрачныхъ. По- 
кровъ представляется образовалемъ , которое появилось уже у 
явнобрачныхъ. — У Тахиз на ножкф офмяпочки видЪнъ малень- 
в1й валикъ изъ ткани (а), который долгое время, до самаго на- 
чала 1юня, остается неизмннымь, но позже начинаетъ расти и 
образуетъ ярко-красный приезиянникъ (аг13), который окру- 
жаетъ осенью зрлое сЪмя. — Въ опыленномъ уже цвЪткЪ, взя- 
томъ нами для изелбдован!я; можно видЪть на верхушкв ядра 
съмянной почки зерна цвЪзтени. Каждое изъ нихъ пустило ко- 
роткую трубочку въ ткань верхушки сзыяпочки. Въ трубочку 
выростаеть большая клфточка ивЪтени, вегетативная же кл%- 
точка съеживается. Внутренняя оболочка ивЪтени (щИшаш), 
производить пыльцевую трубку, между твмъ какъ усаженная 
маленькими бородавками ехшина (ех1ое), которую мы уже рань- 
ше видфли на зрёлой цвЪтени, сбрасывается. Цвзтневыя зерна 
лежать въ данномъ случаф на визшней поверхности верхушки 
сЖмялочки, покрытой сосочками, между тфиъ какъ у различныхъ 
другихъ Тахшеае и близко родетвенныхъ имъ растенмй верши- 
на сБияпочки образуеть полость 5) для воспринят!я цвфтени, 
волЪдетв1е чего получается такъь называемая пыльцевая ка- 
мера. — Если мы желаемъ познакомиться съ приспособлешемъ, 
волЪдетве котораго пызьца’ попадаетъ въ сфыяпочку, то необ- 
ходимо произвесть наблюденн въ природЪ, во время опыхленая 6). 
Разсматривая жеяское раетене около того времени, въ которое 
цвзтень высыпается изъ пыльниковъ, мы замвчаемъ, что каж- 
дЫЙ ЦВЪТОЕЪ этого раетенля выдЪляетъ изъ микропиле малень- 
кую каплю жидкости. Въ эту каплю попадають приновимыя 
вътромъ зерна пыльцы и веасываютея вечеромъ визетв съ 

каплето. т | 

Сосна, Раши зуезз, представить намъ второй и вызств 
крайй прамзръ для строемя женскихъ двзтовъ у хвойныхъ. 
Сосна однодомна, такъ что ‘миужеюе и женск1е цвёты находаме 
на ордномъ и томъ же растенш. — Сзмяпочки сосны распола- 
гаются не одиночно, какъ у Тахиз, но развиваются «шишки», 
въ которыхъ собраны выВетф миогочисленныя сфмяпочаи, - сидя- 
пая на чешуевихныхъ образованшяхъ. МаленьЕя шишки сидятт 
по одной или по нфеколько на верхушкахъ побфговъ одинако- 
ваго возраста. Он® сидятъ въ пазухахъ такихъ же покровныхт 
листьевъ, какъ и ниже сидяшие двулистные коротше побЪги; ис 
ихъ положене на верхушкв побЪга соотвзтетвуетъ положению 
вътвидлинныхъ ноб5говъ (Гапот1ере) образующих вЪтви, Малень. 
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юя шишки становятся способными въ оплодотворен!ю большею 
частю въ конц мая и, не смотря на свою сравнительно незначи- 
тельную величину, бросаются въ глаза, благодаря своему краснобу- 
рому цвзту. Онз сидятъ на ножкахъ и имзютъь вертикальное по- 

ложен1е; ножка покрыта бурыми чешуйками. Для изохвдован!я 
и въ данномъ случав можетъ годиться алкогольный матералъ, 
обработанный глицериномъ. Если. подъ препарирный микро- 
скопь положить отдвльныя части, отдфленныя отъ оси шишки 
при помощи скальпеля, и изолировать ихъ иглами, то можно 
убздиться (хиг. 100), что въ пазухахъ нёжныхЪъ, обратно-яйце- 
видныхъ, на краю н*%»еколько бахромчатыхъ покровныхъ чешу- 
екъ (5), еидятъь сходно устроенныя чешуйки (}}, но мясисто- 
утолщенныя, съ гладкими краями и срединнымъ килемъ (с), 
выдающимся на внутренней поверхности. Ихъ называютъ пло- 
довыми чешуйками. Съ правой и лЪвой стороны у основаня 
плодовой чешуйки находимъ по одной сеВмяцочкв ($), которыя 
направлены своими микропиле книзу и въ бокъ. Ирай покрова 
У микропиле раздвляется на двЪ лопасти (7), расположенныя 
съ правой и съ лвой стороны. Покровная чештуйка и плодовая 
чешуйка срослись у своего основамя и потому высот отдфля- 
ютея отъ оси шишки. —— Шишку Афейшеае и другихъ, обра- 
зующихь шишки, хвойныхъ прини- 
мають за одинъ цвфтокь или же за 
соцвз те, смотря по тому, какое зна- 
чен!е придаютъ плодовой чешуйк$. 

Послзднюю, именно, разсматриваютъ 
или какъ плосыЙ, метаморфозирован- 
ный и част1тю ероспийея еъ покров- 
нымъ листомъ пазушный побъгъ, или 
же какъ пляцентообразный выростокъ 
плодолистика, который мы принима- 
лн до сихъ поръ за покровную че- 
шуйку. Въ первомъ случа мы имвли 
бьт ДВО съ сидящийъ въ пазух6 каж- 
даго покровнаго листа побъгомъ, во- 
торый песетъ. двЪ сВияпочки; во вто- фиг, 100. Рав | чезычв, 
ромъ — съ сидящею на верхней сто- Плодовля чешуйка / съ двумя 
ронз плодолистика и несущею двЪ свияпочками з и вилемъ с. 
съмяпочки пляцентою. Въ первомъ Сзади покровная чешуйка 6. 
случав шишка была бы соцввемъ, У СЪияпочекь край покрова 

: выросъ въ два придатка (9%). 
состоящимъ изъ многихъ плодонос- Увел. 1 разъ. 
ныхъ наружныхъ побЪъговъ, во вто- 
ромъ же — однимъ цвткомъ, снабженныиь многими плодо- 
хистиками. — ЗамЪфчательное строен!е плодовой чешуйки объ- 
ясняетея приспособленемъ къ опылен1ю 7), которое можетъ быть 
наблюдаемо, въто время, когда происходитъ олылен1е, только на 
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свъжемъ матералв. Какъ только, именно, мужеще цвЪты начи- 
налотъ выпускать пыльцу, можно замфтить удлинен!е оси въ 
шишечкахъ, волвдотв!е чего плодовыя чешуйки, выфеть со ево- 
ими покровными чешуйками, раздвигаютея. Теперь пыльца мо- 
жетъ попасть на направленныя кверху плодовый чешуйки, 
скользитъ по нимъ въ низъ и, направляемая килемъ, попадаетъ 
межъ двухъ лопастей покрова. Эти лопасти позже заворачиваются 
и вводятъ, такимъ образомъ, пыльцу въ микропиле и до верхуш- 
ки якра сЪияпочки. Векорв посл опылен!я плодовыя чешуи 
снова смыкаются своими кранми и склеиваютея смолою. По- 
кровныя чешуйки не развиваются дальше, равно какъ и киль 
плодовыхъ чешуекъ, который становится теперь безпохезенъ. 
Красный цвзтъ шишки переходитъ въ бурый и, наконецъ, въ 
зеленый, шишка постепенно опускается и принимаетъ, наконецъ, 
повисшее положене. 

Раземотримъ теперь и пдальнфйпия измбненя, которыя 
происходлятъь въ опызенной с$мяпочкв хвойныхь 8). Со стро- 

етемъ свмяпочки мы познакомились у Тахиз и видвли, что въ 
ней, во время олылевн1я, зародышевый м8шокъ предетавляется 
только въ вид зачатка. Затфмъ слёдуетъ дальнфйшее развит1е 
сВмяпочки и притомъ съ различною скорости, смотря по тому, 
сколько времени должно пройдти между опылешемъ и оплодо- 
творетемъ. У Тахиз оплодотворен1е происходитъ около поло- 
вины 1юля того же года; у сосны лишь въ слфдующемъ году, 
приблизительно черезъ тринадцать мЪсяцевъ послё опыленя. 
У ели между опыленемъ и оплодотворен1емъ протекаетъ только 
шесть недвль. Въ нижесльдующемъ мы будемъ имЪть въ виду 
только сосну, такъ какъ она представляеть нфжоторыя преиму- 
щества для изслвдованя. — Мы зашли бы слишкомъ далеко, 
если бы пожелали изелвдовать шагъ за шатгомъ увеличене ‘за- 
родышеваго мфшка, развит1е предростковой ткани (эндосперма,) 
и половыхъ органовъ внутри его, увеличен1е и соотввтетвен- 
ную дифееренцировку всего зачатка сЪмени. Поэтому, мы еразу 
обратимся къ той ФазЪ, на которой яйца уже вполн развились 
и способны къ оплодотворен!ю. Такая Фаза достигается у обык- 
новенной ели (Р1сеа уи]гаг1з ПК.) около половины 1юня и опло- 
дотворен1е совершается затзыъ въ течени немногихъ дней. 
Необходимо, поэтому, имзть ев или же положенный въ алко- 
голь матералъ. Алкогольный матералъ удобизе свЪжаго для 
изельдованя, такъ какъ онъ обнаруживаетъ яйца хиксирован- 
ными. Впрочемъ, въ алкоголь должно класть не цёлыя шишки, 
а отдвзльныя плодовыя чешуйки. Передъ р%зашемъ, алкоголь- 
ный матералъ слздуетъ переложить, какъ мы это уже много 
разъ дВлали, въ глицеринъ, не мене какъ на двадцать четыре 
часа. — При началв изелВдовав1я ор1ентируемся относительно 
вида цзлой чешуи. Она иметъ обратно-яйцевидную Форму, об- 
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наруживаетъ съ внутренней стороны оба зачатка свыени, равно 
какъ и очертав!я ‹крыльевъ», которыя въ послтвдетви отджля- 

ются’ отъ внутренней поверхности плодовой чешуи, въ вид 
тонкихъ пластинокъ ткени. Снизу, на наружной сторон плодо- 
вой чешуй, можно еще замфтить покровную чешую, которая 
теперь представляется сравнительно весьма малою. Свияпочки, 
которыя намъ нужно рззать, легко отдВзяются иглами отъ пзо- 
довой чешуи въ неповрежденномъ состояши. Продольные разр%- 
зы овияпочекъ пройзводятъ между большимъ и указательным 
пальцами. Рёзан1е затрудняется сравнительно сильно затвердЪв- 
шимъ покровомъ, велЪдетв1е чего намъ необходимо нЪсколько изм - 
нить наш способъпрепарирован1я. Ножницами разрёзываемъ св мя- 
почку въ поперечномъ направлен приблизительно пополамъ, за- 
твыъ беремъ пальцами верх- 
нЮЮ, т.е. содержащую верхуш- 
ку свмяпочки половинуи линсе- 
томъ извлекаемъ изъ разрвза 
верхнюю часть зародышеваго 
м8 шка, вызет5 еъ ядромъ с3- 
мяпочки. Продольные разрёзы 
этихъ мягкихъ частей полу- 
чаются уже легко.—Ирасяпия пе 
вещества можно примзнять 
только съ большою осторож- 
ност1ю, потому что они окра- 
шиваютъ вею протоплазму 
яидъ и легко могутъ ихъ сдз- 
лать непрозрачными. — Раз- 
смотримъ сначала продольный 
разрвзъ способной къ 0пло- 
дотворен1ю с мяпочки при ела- 
бомъ увеличенш. Вся сия- 
почка, виЪетв съ ея покро- 
вомъ, разрёзаны въ перпен- 
дикулярномъ къ мзету ея 
приякр8иленя направлен!и, она 
намъ представляется, елЪдо- | 
вательно, въ срединно-про- Фиг. 101. Срединно - продольный раз. 
дольномъ разрёзЪ (Фиг. 101). р8зъ способной къ оплодотвореню с3- 
Мы различаемъь въ ней по- мяпочяи Р1вев у0]5ат1з Г. в зароды- 

. шевый мвшокъ; а—архегон1й, и имен- 
кровъ (8), который Разви- по его брюшная часть, с—его шейка; 
ваетея въ кожуру СЪУНии И п- ядро въ яйц®; ис—ядро свмяпочви 

около половины своей высоты  (пасеПиз); р—верне цвзтени на вер- 
отдвляется отъ ядра сВмяпоч- шинВ ядра сзияпочки; { — пыльцевыя 

трубки, проходящ!я по ядру с№мяпоч- 
Би; идро свияпочки, которое ки; {—покровъ; з—крыло свмени. 
несетъь на евоей верхушёв Увел. 9 разъ. 
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зерна пыльцы (р), лежашиуя част1ю снаружи, част!ю же погру- 
женными въ ткань, изкоторыя произвели уже пыльцевыя труб- 
ки (©, которыя проникаютъ чрезь верхнюю часть ядра сФимя- 
почки, чтобы достигнуть зародышевато м8шка; зародышевый 
мъшокъ (6) эллиптической гориы, наполненный эндоспермомъ 
(вЪрнёе предростковой тканью); архегони, которыя здбеь назы- 
вали прежде корпускулами и которыхъ брюшная часть (а) раз- 
чичается легко, шейка же (с) трудно; внутри каждего архего- 

вн!я одно яйцо (0), которое въ алкогольномъ матер!алв пред- 
ставляется желто-бурымъ и есодержитъ внутри большое кл®точ- 
ное ядро (п); наконецъ, у основанйя сЪияпочки, зачатокъ крыла 
($). — Если сдфлать разрёзъ по тому же направленю изъ ев%- 
жей, такого же возраста свияпочки, то увидимъ тьже черты 
строен1я, но содержимое архегон1я часто окажетея вытекшимъ. 
Если разрЪзъ коснулея нзкоторыхъ археговевъ, не вокрывши 
ихъ, то яйца предетавятся намъ въ видв желтоватыхъ,  пвнис- 

тыхъ протоплазматичеекихь масеъ, въ которыхъ едва можно 
различать центральное ядро или же оно, въ болфе благоприят- 
номъ случа, имзетъ видъ вакуоли. Яйца векорЪ страдаютъ 
отъ вбираемой снаружи воды; если разрззъ долженъ сохра- 
няться въ течения болЪе продолжительнаго времени, то хорошо 
помфщать его въ разбавленный водою бфлокъ изъ куринаго 
нйца, къ которому прибавляютъ немного камеоры, чтобы онъ 

дольше не портился 9). На такихъ препаратахъ не трудно ви- 
дВть и шейку архегон!я. Она состоитъ изъ двухъ и до четы- 
рехъ этажей клЪточекъ. Подъ шейкою можно найдти маленькую 
ЕлЪТОоЧку, соотвьтетвующую брюшко-канальчиковой клВточкь 
сосудистыхъ тайнобрачныхъ; для ея образовав1я яйцо дфлится 
незадолго до созрзваня. Брюшная часть архегон1я окружена 
слоемъ плоскихъ, богатыхь содержимымъ кл точекъ, подобнымъ 
покрову, который мы наблюдали вокругъ брюшной части архе- 

тоя папоротниковь. Чтобы ор1ентироваться относительно числа, 
и положен!я архегошевъ, производимъ рядъ послЪдовательныхъь 
поперечвыхъ разрёзовъ верхней части свмяпочки. Такимъ об. 
разомъ мы убЪждаемся, что въ вершинв зародышеваго мВшка 
находитея отъ трехъ до пяти археговевъ, расположенныхъ въ 
видв круга. Разрфзы, коснувийеся вершины зародышеваго 
ившка, обнаруживаютъ намъ шейки архегошевъ сверху, въ 
вид» розетокъ изъ шести и до восъми клвточекъ. Исли напшь 

матерзаль собранъ во время оплодотворен!я, то нвкоторыя 
пыльцевыя трубки можно бываетъ проелвдить до самаго яйца 
и замътить въ нижнемъ концЪ яйца четырехклвтную розетку, 
отъ которой въ ткань предроетка идеть четыре вифетв со- 
единенныя трубочки. Изъ четырехъ конечныхъ клёточекъ этихъ 
трубочекъ произойдетъ зародышьъ. 
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Свмя созрвваетъ въ октябрз. Въ это время оно легко от- 
двляетсея, вмветь съ крыломъ, отъ плодовой чешуи. Крыло про- 
ходить вдоль внутренней стороны с№мени, между этимъ поелЪд- 
нимъ и плодовой чешуейи сия въ послфдетви легко отпада- 
етъ отъ крыла, оставляя на немъ вогнутое мфето. Вязточки 
оболочки сфмени, какь показываютъ поперечные и продольные 
разрёзы, утолщены почти до совершенной потери полости. Одна 
часть предростковой ткани. въ качествв «бЪлка» или эндоспер- 
ма, сильно наполнена запасными веществами и 
сохранилаеь въ свмени. Она образуетъ изшокъ, 
окружаюциИй зародышъ. Этотъ мвшокъ открытъ 
со стороны микропиле и въ этомъ мзетз кор- 
невой конецъ с$мени прилегаетъь къ остаткамъ 
ъвытвоненнаго ядра свмяпочки. Зародышъ легко 
можно вынуть изъ разрЪзаннаго вдоль смени. 
Онъ представляется въ видВ валика, постепенно 
утолщающагося къ еБыянодольному концу. Будучи 
наполненъ запасными веществами, онъ благо 
цвзта и непрозраченъ, подобно бЪлку сЪыени. 
Сдвлавъ между пальцами срединно-продольный 
разрЪзъ зародыша, помфщаемъ его въ карболовую 
кислоту, разбавленную небольшимъ количествомъ 
алкоголя. Препаратъ прекрасно просвётлится Фиг. 102. Про- 

дольный разрззъ 
(гораздо лучше, чёмъ въ Ъдкомъ кали и лучае 

даже, чмъ хлоралгидрать), такъ что можно бу- 
детъ просл®дить каждый рядъ кльточекъ. Мы 
видимъ (Фиг. 102), что сЪаянодоли (с) немного 

зрвлаго зароды- 
ша. с — еВмяно- 

доля; # — подез- 
мянодольное . ко- 
1%н0; 2? — вер- 
хушка плеромы, 
ср--корневой чех- 
ликЪъ; 7 — сре- 
динвый столбикъ 

короче третьей части всего зародыша, въ низу 
между ними видфнъ конусъ возростанйя стебель- 
ка. Самъ стебелекъ (сам еи]1$), называемый 
подевмянодольнымъ колвномъ (№) или гипокоти- того Посддня- 
лемъ (Нуросоёу!), переходитъ, безь р®зкой гра- го; т—сердцеви- 
ницы, въ корешокъ (га41е0]а). Послёди!й с0- ва ор — кольцо 
стоитъ главнымъ образомъ изъ конуса возроста-  прокамб!я въ под- 
н1я, который ясно обнаруживается внутри заро- 10 
дыша, въ видВ плеромной верхушки (рГ) корня, у =” 
между тзмъ какъ ряды клВточекъ коры подезмямнодольнаго ко- 

лвна переходятъ непосредственно въ параболическе слой кор- 
неваго чехлика (ср), строен1е, свойственное корнямъ вофхъ го- 
тосвмянныхъ, такъ какъ мы видимъ у нахъ, что ряды кл%то- 
чекъ коры корня непосредственно переходятъ въ елой клЪто- 
чекъ корневаго чехлика (срав. Тьма, стр. 112). Вколь про- 
дольной оси корневаго чехлика проходитъ замвтный столбикъ 
(с) изъ табличатыхъ, прямыми рядами раеположенныхъ клВ- 

точекъ. Уже въ подсъмянодольномъ колёнв начинаетъ 060соб- 

ляться сердцевинная ткань (1), & вокругь нея удлинениыя 
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клъточки прохамб!альнаго кольца (ор), въ которомъ возникнутъ 
сосудистые пучки. Эти клёточки можно прослздить на нЪкото- 
ромъ протяжении въ срединно разрззанныхъ с®мянодоляхъ 
(срав. эпгуру). — Такимъ образомъ, здВеь въ зародыш уже 
заложены существенныя части бухущаго растенля. 

Примёчамя къ ХХУЙ-му упражнению. 

1) Срав. ЭёгазЪигоег, бопИегеп п. бпефасееп рас, 120, Е1е]ег. В- 
{Пеп@1асгаштте ВЧ. Г, рас. 58. боеЪе!, Огип42исе, раз. 363. 

2) Эгазригоег, Сопегеп ип@ бпефасееп, рас. 2. ` 

3) Эбтазригрег, Апе10зр, и. бутпозр. рас. 109, 

*) Э{газЬагоег, Апе!0зр. и. бушпозр. раб. 100. Сое\е!. Вот. 24. 1881, 
бр. 681. 

5) Эбтазитоег, Тепайзене 7ейзеВтг. Г. Мафагл. Ва, УГ. 1811. раз. 250. 

*) Тамъ-же, рас. 250, Соп1{. п. @пеф. рас. 265 
7) Эбтавтитеег, Теп. Де зевк. Г. Мабагу. Ва. УГ. раз. 251. Сол. п. 

Сте%. р. 267. 
*) Срав. Эфгазригоег, Ве{г. Ъ. 4. Соп1.; СопИегею и. Опефасеет р. 

274, Веёг. в 7е1161. а. у. О. Апе1озрегтеп пп бутпозрегтеп рас. 140. 
Горожанкинъ, о корпускелахъ и половомъ лроцессв у голосвиянныхь раете- 
ний. 1880. 

) бёгазратеег, Вей’. Ъ. 4. Сот{. рае. 8. 

ХХУШ. Упражнене. 

Андроцей покрытос мянныхъ. 

Совокупность мужекихъ половыхъ органовъ цвётка по- 
крытосъмянныхъ составляеть андроцей (апдгосоеиш). Отд®ль- 
ная. тычинка или пыльниковый листь (э6атеп) 2) состоитъ изъ 
нитевидной большею част1ю ножки, нити (В]атепал), и пыль- 
ника. Посльдн1Й состоитъ изъ двухъ продольныхъ половинъ, ко- 
торыя раздёляются верхнею част1ю нити, называемой связни- 
комъ. Лучше, однако, считать связникъ составною част1ю пыль- 
ника. Въ ткани каждой половины пыльника обыкновенно нахо- 
дится два пыльцевыхъ мЪшка (гн®зда пыльника,). Каждое гн&здо 

соотвЪтетвуетъ микроспорангю. Познакомимся сперва съ ты- 
чинкою какого-нибудь крупноцвтнаго растен!я, напр. часто 
культивируемой въ садахъ Нетегоса 8 Руа Желтая 
нить имфетъ здЪеь весьма значительную длину, кверху  ста- 
новитея тоньше и сильно заостряется у мёета прикрзпленя 
пыльника. Послвдн!Й бураго пвзта, подвижно (уегзаИИ$) при- 
крёпленъ къ нити. Связникъ представляется съ наружной сто- 
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роны пыльника въ видф узкой полоски, проходящей между двумя 
половинами пыльника. Зрзлая пыльца (роеп), разематриваемая 
въ сухомъ состоян1и на предметной пластинкЪ, имъеть Форму 
зеренъ кое. Она желтаго цвфта и украшена на поверхности 
сътевидными полосками. Еели во время наблюден1я пустить подъ 
покровное стеклышко воды, то увидимъ, что каждая клЪточка 
цвзтени, будучи смочена, раеправляетъ свою складку, стано- 
вится сильно выпуклою на соотвзтетвенной сторонф и прини- 
маетъ Форму односторонне приплюснутаго эллипеоийда. Оболочка 
прежде вогнутаго иЪста обнаруживаетъ сравнительно значитель- 
ную толщину, безцв%тна, не украшена рисункомъ и рёзко отли- 
чается оть покрытой рисункомъ, буроватой части оболочки. Точ- 
ная установка ухобно лежащей цвфтневой кльточки показы- 
ваетъ, что она окружена только одной оболочкой и что без- 
цвЪтная часть оболочки, утончаясь на своихъ краяхъ, непосред- 
ственно лереходитъ въ окрашенную часть. Между пыльцею въ 
препаратв находится вездф оранжевокраеное масло, пристающее 
также къ поверхности пыльцы и придающее ей въ сухомъ со- 
стояи желтую окраску. Содержимое цвЪтени предетавляется 
сврымъ, мелкозернистымъ. По прошеств1и короткаго времени, 
въ течен!и котораго пыльца постоянно увеличиваетея, она ло- 
пается и содержимое ея выходитъ червеобразно въ окружающую 

Фиг. 103. Нетегое Из Гуа, А поперечный разрёзъ почти зр®лаго 
пыльника, гн®зда котораго вскрыты разрвзомъ р етвнка между двумя гн®зда- 
ми; Г сосудистый пучокъ связника. Увелич. 14. В Поперечный разрёзъ мо- 

лодаго пыльника. Узелич. 28. С Часть предъидущего поперечнаго разр3за, 

одного гиззда. Ё Эпидермисъ: / будущий волокнистый едой, с вытзеняемый 

позже слой; { выстилающий слой (Тарецепзен1с В), въ поелвдств!и раетворяю- 
щШеся; р материнекя клЪточки цвфтени, Увелич, 240. Ди Е раздвливиияся 
уатеринекя клёточки цвзтени. Увелич. 240. ` 
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воду. Въ сахарномъ раствор% надлежащей концентращи цвфтень 
округляется, не лопаясь, и можетъ быть наблюдаема въ непо- 
врежденномъ видф. Если подЪйствовать на цвЪтень концентри- 

рованною сврною киелотою, то безцвфтная, не окрашенная часть 
ея стфнки сейчасъ-же растворяетея, а покрытая рисункомъ, бу- 
роватая, напротивъ, сохраняется: она кутинизирована. Въ от- 
крытомъ пыльник$, въ которомъ цвфтень имфеть складку, ку- 
тинизированный слой долженъ защищать всю цвфтневую Елё- 
точку. Какъ это видно на сухой цвфтени, края кутинизирован-` 
ной части оболочки сходятея вдоль складки, такъ что не кутини- 
зированная часть совершенно скрывается въ складкЪ. Она об- 
наруживается только на шв%, когда цвфтень въ этомъ мфст%в 
разбухаетъ и выростаетъ въ цвЪтневую трубку. Экзинтумъ и 
интинумъ, т. е. особый наружный и внутренн!Й край, у цвЪтени 
Нешегоса] Из №]уа, какъ мы видимъ, различать нельзя, такъ 
какъ стфнка нигдЪ не обнаруживаетъ двойнаго строенля. Ня ку- 
тинизированная часть хункц!онируетъ, именно, какъ экзин1умъ, 
между твиъ какъ не кутинизированная имфетъ такое значене, 
какое въ другихъ случаяхъ принадлежитъ интин!уму. Подъ вз!я- 
н1емъ сёрной кислоты структура кутинизированной части обо- 
лочки становится очень ясною. Разсматриваемая сверху, при 
сильномъ увеличени, она обнаруживаеть меандрическую сть 
съ красными, волнистыми стфнками. Во многихъ петляхъ видно 
синее съ неправильными очертан1ями тЪло, которое предета- 
вляетъ собою масло, прежде имфвшее желтый цвЪтъ, но отъ 
сфрной кислоты посинфвшее. Сама-же кутинизированная часть 
оболочки пожелтвла. Еели теперь сдзлать установку отноеи- 
тельно оптичеекаго разрЪза, то легко можно различить сплош- 
ной внутренн1Йй слой оболочки, на которомъ сидятъ выдаюляся 
полоски. Наружный край полосокъ разбухъ, велдетв!е чего они 
представляются на оптическомъ разрЪзв булавовидными. При 
разематриван!и съ плоскости, поля петель представляютея по- 
крытыми на дн мелкими точками, а оптичеек1й разрфзъ пока- 
зываетъ, что точки эти въ дЪйствительности маленьк!е бугорки, 
сидящ!е на внутреннемъ елоЪ оболочки. Поелв дЪйств!я сврной 
кислоты въ течен1и н5сколькихъ часовъ, оболочка становится 
краенобурою, между тфмъ какъ содержимое цв$тени принимаетъ 
въ тоже гремя розовый цвЪтЪъ, отношен!е, нерёдко обнаружи- 
ваемое протоплазмой къ сВрной кислот. 7) Въ 25°/, раетворв 
хромовой кислоты некутинизированная часть оболочки и содер- 
жимое цвфтени быстро растворяются, между тзыъ какъ кутини- 
зированная часть сохраняется боле долгое время; наконецъ, 
отъ поелфдняго сохраняется только сотка, которая позже тоже 
иечезаетъ. 

Сдьлаемъ теперь поперечные разрфзы пыльниковъ; лучше 
всего взять сначала цвЪточную почку, достигшую двухъ третей 
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своей длины, и сдЪлать изъ нея поперечные разрёзы. Затёмъ 
иглами удаляютъ изъ препарата поперечные разрфзы листьевъ 
околоцвфтника. Хотя мы избрали для изелфдован1я такой мо- 

лодой` цвЪтокъ, но вс гнфзда пыльниковъ оказываются уже 
открытыми. Это потому, что открыванше ихъ происходить весьма, 
легко и обусловливается, при дЪлан!м разрзовъ, давленемъ 
бритвы. Прилагаемое изображене (=иг. 103. А) поможетъ намъ 
орентироватьея. СтЪнки гнфздъ отрываются отъ перегородки, 
раздвляющей гн%зда каждой половины пыльника (въ р), причемъ 
уменьшается ихъ изгибъ. ОбЪ половины пычльника соединены 
между ‘собою связникомъ, по которому проходитъ сосудистый 
пучокъ (/). Если раземотримъ нашъ поперечный разрЪзъ при 
ботве сильномъ увеличен!и, то увидимъ снаружи его эпидер- 
мисъ изъ плоскихъ, наполненныхъ Ф1юолетовымъ ячейковымъ со- 
комъ клъточекъ. Эти клЪточки эпидермиса выпуклы наружу. 
У краевъ стиокъ гнЪздъ высота ихъ быстро уменьшается. Въ 
этомъ мфетЪ происходить отрыван1е отъ средней перегородки, 
По всей поверхности пыльника разсвяны дыхательныя устьица. 
Подъ ними лежитъ небольшая’ дыхательная похость. За эпидер- 
мисомъ селфдуетъ въ СтТЬнЕВ гнЪзда одинъ елой сравнительно 
высокихъ, съ кольчатыми утолщен!ями клЬточекъ, это такъ на- 
зываемый волокнистый слой. Кольца: стоятъ въ этихъ клЪточ- 
вахъ перпендикулярно къ поверхности, мБетами переходять въ 
спиральные обороты и, кром$ того, во многихъ мфетахъ сЪте- 
видно анастомозируютъ. Въ спинной сторонЪ пыльника стфики 
гнзздъ постепенно утолщаются, вотВдетв!е того что слой воло- 
кнИиСсТтыхъ клЪточекъ удваивается. Остальная масса пыльника 
состоитъ изъ волокнистыхъ клзточекъ. Только клёточки, окру- 
жаюпия сосудистый пучокъ евязника, равно какъ и т% (р), ко- 
торыя `образуютъ перегородку между гн$здами, не имвютъь 
утолщен!й. Чтобы сдфлать плоскостные разрёзы пыльниковъ, 
беремъ опять цвЪточную почку, выросшую до двухъ третей 
своей величины. Плоскостные разрзы показываютъ намъ, что 
клёточки эпидермиса расположены надъ гнЪздами продольно, а 

клЪточки волокнистаго слоя — поперечно. Иное зам чаетея на 
спинной сторонф пыльника, гл клфточки болВе изод1аметричны. 
Надъ гнфздами полоски утолщенй выражены еъ наружной сто- 
роны слабЪе, часто даже едва замтны. При высыхан1и внутрен- 
н1я, т. е. обращенныя къ полости клфточекъ, пластинки поло- 
сокъ утолщен!я сокращаются сильнфе наружных, волфдотве 
чего происходитъ раетрескиван1е гифздъ. У покрытое мянныхъ, 
подобно тому какъ у Тахиз, внфшняя поверхность волокнис- 
тыхъ клфточекъ чаето совершенно не имфетъ утолщен!я, такъ 
что полоски ихъ утолщен1Й представляютъ О— образныя или 
корзинкообразныя Фигуры, обращенныя отверстемъ наружу; 
понятно что подобное устройство помогаетъ стёнкамъ дфлаться 
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съ наружной стороны вогнутыми. — Чтобы съ точност1ю опре- 
двлить отношен!е нити къ пыльнику, сдълаемъ еще срединно- 
продольный разрьзъ верхней части тычинки, разрззъ, который 
виветЪ съ твиъ пройдетъ между объими половинами пыльника. 
Мы увидииъ, что нить у мета своего прикрзиленя сильно 
утончается. Ея пучокъ переходить въ связникъ и проходитъ по 
послЬднему, постененно исчезая, почти до самой вершины пыль- 
ника. Окружаюцщия сосудистый пучокъ, неволокниетыя клвточки 
можно видЪть и здфеь, переходящими изъ нити въ связникъ.— 
Чтобы получить поперечный разрЪзъ’ еъ закрытыми гн®здами 
пыльника, выбираемъ все болфе и болзе мохлодыя цвёточныя 
почки, пока не получимъ требуемаго (Фиг. 103 В). 

_ ели теперь сдлаемъ поперечные разрьзы цвфточныхъ 
почекъ, достигшихъ длины около 6 или 7 пп., то въ стфнкахъ 
тнЪздъ, кромф эпидермиса, найдемъ еще (Фиг. 103, с, е) два или 
три слоя плоскихь (], ©) и одинъ слой радлально удлиненныхъ 

клЪточекъ (1. Послвдн1я окружаютъ все гнёздо. Полость гнззда, 

заполнена многогранными материнскими клзточкати цвътени. 
Если затфмъ сдълаемъ поперечные разрфзы цвфточныхъь 

почекъ, длина которыхъ около 1 ст., то увидимъ материнсвя 
ЕЛЬТОоЧкИи Цвтени уже изолированными’ и дёлящимися. Эти 
материнок1я клфточки цвзтени отличаются своими бЪлыми, 
толетыми, сильно преломляющими евзтъ стфнками, содержимое 
ихъ раздёлилось на двз или даже нз четыре клЪточки, которыя 
расположены въ одной (Фиг. 108 О) или двухъ перекрещи- 
вающихся плоскостяхъ (Фиг. 103 Е). Цвьтень развивается, сл%- 
повательно, подобно спорамъ, хБленемъ материнскихъ клЪточекъ 
на четыре части. Стънка пыльника устлана «выстилающими 
ЕЛЬТОЧКками» (ТареептеПеп), которыя наполнены желтобурымъ 
содержимымъ. Онё произошли изъ самаго внутренняго, окру- 
жающаго гнфздо слоя (2). Въ нФфеколько боле старыхъ цвзточ- 
ныхъ почкахъ отёнки материнскихъ клфьточекъь цвфтени уже 
растворились, молодыя клфточки лежатъ свободно; выети- 
лаюпИя влфточки большею част!ю утратили свое самостоятель- 
но6 значен1е, ихъ содержимое расположилось между молодыми 
ильточкаии пыльцы. Слой плоскихъ клъточекъ (1), лежавшихъ 
подъ эпидермисомъ, сильно выросъ и образуетъь волокнистый 
слой, между тёмъ какъ сльдовавний за нимъ слой раздавленъ 

и разрушенъ. ВКакъ показываютъ еще боле старыя почки, не 
потребленная етце часть выетилающихъ клфточекъ, особенно на 
перизер!и гнЪзда, принимаетъ интенсивную желтобурую окраску, 
маслянието блестяш1Й видъ и образуетъ, такимъ образомъ, мас- 
ляниетое вещество, которое находится вокругъ кльточекъ цв%Ъ- 
тени, а не на нихъ. 

Виды ТаПаш предетавляютъ тоже, что Нетегоса]11в. Но 
явзен!я диФхеренцировки проиеходятъ въ ихъ пыльникахъ нф- 
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сколько позже. Въ цвзточныхъ почкахъ МИаш сап@ аш, сто- 
сет и др. достигшихъ длины двухъ сантиметровъ, материнек!я 
клЪточки отличаются по желтобурому цвЪту ихъ содержимаго. 

Гиподермальныя, равно какъ и вс прочЧйя кл$точки, получаю- 
шдя позже утолщен!я, сильно наполнены зернами крахмала. 

КолК1а оузба представляетъ весьма удобный объектъ для 
изельдован1я и подобна Немегоса] в и ТЛИиш, тоже и Арарал- 
оз пе] 8408 и мн. др. Удобны также ТиЙра и Нуасш аз 
0г1еп6а11. У ТоПра нить такъ сильно заоетряетея подъ пыль- 
никомъ, что этотъ послвдн1Й можеть вращаться; у Нуаеш в 
пыльники почти сидяше на околоцвЪтник». 

Не такъ хорошо режется м р 
Тгадезсапйа утоииса; мы из- 
слЪдуемъ ее въ отношени цвЪ- 

тени. Поперечные разрЪзы цвЪ- 
точныхь почекъ, достигшихъ 
двухъ третей своей окончатель- 
ной величипы, представляютъ 
намъ половины пыльника, силь- 
нораздвинутыя съ сравнительно 
сильно вытянутымъ въ шири- 

ну связникомъ. Стфнки ги®здъ Фиг. 104. Тгайеввар в утепиеа. 
редуцированы на два слоя и А Клаточке цвЪтени сухая, В въ водв, 
образовались уже утолщен1я у С молодая цвьтень въ вод, видна веге- 
кльточекъ внутренняго слоя. ТАтивнея клёточка. Увелич. 540. 

Молодыя клЪточки цвЪзтени лежатъ въ желтобуромъ веществ®, 
которое происходитъ, какъ мы уже знаемъ, изъ выстилающихъ 
клъточекъ. Перегородка между двумя половинами пыльника 
здЪсь такъ развита и такъ сильно выдается впередъ, что сиа- 
ружи между двумя гифздами углублен1е едва замфтно. Въ 
мЪств прикрзплен1я стёнокъ гиЪзздъь къ перегородЕ®, волокнис- 
тый слой вдругъь прекращается и въ этомъ именно мфетЪ про- 
исходить позже и открыван1е. Разематриван1е стёнокъ гизздъ. 
съ плоскости и въ данномъ случав обнаруживаетъ продольное 
расположен1е эпидермиса, попере4ное волокнистаго слоя и почти 
полное отсутстве утолщен!й на наружныхъ стфнкахъ клЪ- 
точейъ. 

Еели раземотримъ въ лупу тычинки изъ готовой въ распус- 
кан1ю почки, то увидимъ, что красивые сфрножелтаго цвъта 
пыльники прикрЪзплены къ ®1олетовымъ нитямъ, покрытымъ 
Ф1олетовыми волосками. Сух!я клфточки цвътени имъютъь теперь 
съ одной стороны складку (иг. 104 А). Въ вод складка рас- 
правляетея и цвфтень становитея почти эллипеоидальною, но. 
боле выпуклою на сторон%, соотвётствующей складЕз. Ея обо- 
лочка украшена нёжнымъ меандрическимъ рисункомъ; вогнутая 
чаеть обнаруживаетъ такую же структуру и отличаетея только. 
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немного болфе евЪтлой окраской и болЪе слабой кутинизащей. 
Въ мелкозернистомъ содержимомъ можно различать два боле 
свътлыхъ, гомогенныхъ пятна. Это два ктёточныхъ ядра, изъ 
которыхъ одно имзеть червеобразную, а другое эллиптическую 
Форму. Прочее содержимое цвфтени зесьма равномрно мелко- 
зернистое. Черезъ нёкоторое время цвЪтень начинаетъ лопаться, 
причемъ ядра выдавливаются вмфст® съ содержимымъ. Оба ядра 
можно прекрасно видЪть, если раздавить цвфтень въ капль 
уксусновислаго-метильгрюнъ или уксуснокиелаго 1одгрюнъ. 
Червеобразное ядро окрашивается сильнфе и при своемъ выхо- 
дв часто значительно вытягивается. Если ивЪзтень положить въ 
названные реактивы, то ядра представятся намъ въ ихъ нату- 
ральномъ положени внутри цвзтени и притомъ червеобразное 
ядро очень еильно, а эллиптическое опять слабфе окрашеннымъ. 
Проч!я части цвЪтени остаются въ тоже время неокрашенными, 
— Если цвфтень лежитъ въ водЪ, къ которой прибавлена, 
‘капля раствора 1ода въ 1одистомъ кали, то увидимъ, раздавивъ 
цвЪтень, въ вышедшемъ и окрасившемся въ желтобурый цв®тъ 
содержимомъ, окрашенныя въ сивй цвётъ яернышки крахмала. 
—Перейдемъ теперь къ изслёдован!ю болЪе молодыхъ цвзтовЪъ, 
вынемъ изъ цвфточныхъ почекъ, величиною въ 6 ит., пыльникъ 
и раздавимъ его въ водЪ; въ такомъ случа мы увидимъ цвЪ- 

тень част1ю съ однимъ клёточнымъ ядромъ, част1ю же такую, 
какЪъ на фиг. 103 с, у которой два ядра лежатъ очень близко 
другъ возлв друга. Но эти ядра отдёлены одно отъ другаго 
посредствомъ перегородки, имъющей Форму часоваго етекла, ко- 
торая окружаетъ одно ядро, вмфств съ небольшимъ количе- 
ствомъ протоплазмы. Эта плоекая еъ основан1я, почти круглая 
кльточка лежитъ всегда на болёе плоской сторонЪ цвфтени, въ 
послвдетв!и противуположной складк®. Въ нЪеколько болбе ета- 
рыхъ цвёточныхъ почкахъ можно видфть, что эта клфточка 
отдвлилась отъ стЪнки пвфтени и лежитъ свободно въ ея ео- 
держимомъ. Она вытянулась въ длину, соотвтотвенно съузи- 
лась и, вмЪетв съ тЪыъ, заострилаеь на обоихъ концахъ; за 
исключенемъ обоихъ своихъ концовъ, она заполнена своимте 
ядромъ. *) Въ почти зрфлой цвЪтени особая граница этого ядра 
изчезаетъ, оно лежитъ поэтому совершенно свободнымъ и еще 
больше червеобразно вытянулось. Сравнен1е съ голоеёмянными 
прежде воего вызываетъ предпохожен!в, что маленькая клёточка 
есть ЕЛфточка вегетативная; въ дЪЙйствительности же это гене- 
ративная клъточка и именно ея сильнзе окрашивающееся ядро 
участвуетъ въ оплодотворен!и. — Различе въ окраскЪ генера- 
тивнаго и веретативнаго клЪфточнаго ядра обыкновенно гораздо 
значительнье, чёмъ у Тгадезсаийа.—Описанныя наблюден!я, на 
сколько они касались очень молодыхъ стадлй, можно было про- 
изводить въ чистой вод; для болзе старыхъ Фазъ необходимо 
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прибъгать къ помощи метильгрюнъ -— или 1одрюнъ — уксус- 
ной кислот$.—Виды Гецсо]аш совершенно подобны Тгадезсал а. 

Жели векрыть готовую къ распускан!ю почку Оепофега 
Ыепп!8, то найдемъ, что пыльники уже порастрескивались и вы- 
порожнили свою цвфтень, Поелёдняя удерживается между пыль- 
никами посредетвомъ висцинообразныхъ нитей. Нели перенесть 
так1н нити на предметную пластинку, то онф представляются 
подъ микроскопомъ въ вид чрезвычайно н5ёжныхъ, чает!ю пря- 
мо вытянутыхъ, част!ю волнисто извивающихея пучковъ. Цв%- 
тень въ сухомъ состоян!и непрозрачна, но ихъ трехъугольная 
Форма сразу бросзется въ глаза. Въ водЪ, при боле сильномъ’ 
увеличен!и, она представляется въ вид нЪеколько плоскихъ, 
равносторонне трехъугольныхъ тзлъ, съ бородавиато выхаю- 
щимися углами, У основаня каждой такой бородавки замфчается 
кольцеобразное утолщен1е оболочки. Содержимое цвътени мелко- 

зернисто; присутетве обоихъ ядеръ въ содержимомъ зрёлой 
цвётени открывается чрезвычайно трудно. Въ сБрной кислот% 
оболочка цвзтени принимаетъ краснобурый цвёть. При этомъ 
отъ внутренняго, болЪе толетаго, краснобураго слоя оболочки отд$- 
ляется, образуя складки, наружный слой, тонкЙ, окрашенный въ 
желтый цвЪтЪ. Оба слоя соединяются въ стфнкахъ бородавокъ. 

На внутреннихъ стёнкахъ бородавокъ выдаются зубцы, такъ 
что стёнки эти кажутся пористыми. Верхушки бородавокъ ра- 
створяютея въ езрной киелот%. Тоня вити, соединяющая цвЪ- 
тень, противустоятъ дВйетв!ю воды, серной кислоты и Ъикаго 
кали и не растворимьы также и въ алкоголь. Если обработать 
цвътень 25°/ хромовой кислотой, то ея. оболочка векорВ ра- 
створяетея, и притомъ сильно кутинизированныя части нвеколь- 
ко раньше не кутинизированныхъ или елабо кутинизированныхъ, 
которыя остаютея на выдающихся бородавкахъ содержимаго, въ 
видв безцвётныхьъ, разбухшихъ хколпачковъ. Несколько позже 
и они растворяютел, а наконецъ хдЪфйствио хромовой кислоты 
поддаются и висциновыя нити между цвътенью. Съ рыльца 
болЪе стараго цвЪтка можно снять цвЪтень, пустившую уже 
трубки. Трубка развивается обыкновенно только изъ одной бо- 
родавки или-же только одна изъ образовавшихся трубочекъ раз- 
виваетея дальше. Оболочка трубочки переходить безъ перерыва 
въ боковыя стфнки бородавки, особаго интин!ума, отграничен- 
наго отъ наружнаго слоя, не существуетъ. 5) Выъето Оепо Мега, 
для изелвдован1я годятея также ЕрИоМат или Еисвза. 

Раземотримъ еще нёкоторыя друг!л цвЪтени, лыёюлия ха- 
рактерную Форму. Мауасеае отличаются особенно крупною цв5- 
тенью; раземотримъ цвзтень А]{Таеа хозеа. Въ вод она пред- 
ставляетея шаровидною, непрозрачною, покрытою безцвфтными 
шипами. Она становится прекрасно прозрачною въ карболовой 
кислотв и хлоралгидрат%, гораздо меньше въ гвоздичномъ маслф, 
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еще меньше въ лимонномъ маелв. Лучше всего препараты въ 
карболовой кислот, такъ что мы будемъ держаться этихъ по- 
слёднихЪ. Поверхностный видъ цвзтени въ такихъ препара- 
тахь показываетъ, что безцвфтная оболочка усажена на при- 
близительно равныхъ разетоян1яхъ большими, острыми шипами. 
Между ними находятся хруг1е, тупые,- коротке, различной тол- 
щины. Оболочку пробадаютъ равномфрно растредфленныя от- 
верст!я, которыя представляются розовыми. Основная поверх- 
ность оболочки покрыта мелкими точками. Содержимое цвфтени 
явлнется равномфрно менлкозерниетымъ, каЪточныя ядра об- 
наруживаются весьма трудно. ОптическЙ разрфзъ цвфтени 
очень ясно обнаруживаетъ Форму большихъ и мелкихъ шиповъ. 
и прободающихъ оболочку каналовъ. Очень ныжный, существую- 
ий въ дЪйствительности интин!умъ, обнаруживается только въ 
вид контура вокругъ содержимаго; онъ вдается немного сос- 
кообразно въ. каналы экзинтума. Въ концентрированной сзрной 
кислот экзин1умъ векорз окрашивается въ краснобурый цвъть 
и очень яено обнаруживаетъ свое строевн!е и въ этомъ случа. 

Так!я-же особенности представляетъ цвътень и. большин- 
ства кругихъ мальзовыхъ растенй. У часто разводимой Мау 
сг!1зра, наприм®ръ, цвЪфтень устроена совершенно такимъ-же 
образомъ, но съ тою лишь разницею, что все шипы одинаковой ве- 
личины; между шипэми распред® лены м$ета образован1я цвЪтне- 
выхъ трубокъ и, кром$ того, оболочка покрыта мелкими точками. 

Крупная пвфтень различныхъ видовъ Сисигрца издавна 
обращалъ на себя вниман1е, благодаря крышечкамъ, покрываю- 
щимъ въ экзин1умв мета для выхода цвфтневыхь трубочекъ. 

Въ вод изъ поверхности экзин!ума выступаютъ желтыя ка- 
пельки Маела, цвЪтень вскорБ выпускаетъ свое содержимое и 
тогда обнаруживается строен!е оболочки. Экзин!умъ покрытъ 
равномфрно распредвленными большими шипами, между кото- 
рыми находятся многочисленные мелк!е шипы. Мета для вы- 
хода ивфтневыхъ трубочекъ круглыя, крышечки односторонне 
или совершенно ириподняты выпятившимея наружу интин1у- 
момъ. Крышка имфетъ такое-же строен1е, какъ и прилежащий 
Экзин!умъ и <набжена однимъ или нфоколькими шипами, Очень 
хоропце препараты получаются въ лимонномъ масль, мене 
пригодные въ гвоздичномъ маслЪ. Съ другой стороны, препа- 
фаты въ хлоралгидратв должно предпочесть препаратамъ въ 
карболовой кислотв. Словомъ, для каждаго объекта необходимо 
путемъ опыта опредфлять найлучний сповобъ просвфтлен1я. На 
препаратахъ въ лимонномъ масл и хлоралгидратв опредёляемъ 
положен1е крышечки въ экзин!умЪ, въ который он вклини- 
ваются своимъ нёсколько расширеннымъ основан1емъ. Подъ кры- 
шечкою видно утолщен!е интин!ума. Въ сфрной киелотв капли 
масла на экзин1умв синъютъ. Экзин!умъ медленно буръетъ. 
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Крышечки сбрасываются выступающимъ наружу содержимымъ. 
Въ 25°/, хромовой кислотЪ вея оболочка цвзтени векорв рас- 
творяется; интин!умъ противустоитъ ея дЪйств!ю н%Феколько 
дольше и представляетея въ моментъ иечезновен!я экзишума 
въ вид сильно разбухшей, гомогенной оболочки. ЦвЪтень опо- 
рожнилась еще раньше, и это значительно облегчаетъ наблю- 
ден1е интин!ума. Въ сЪрной кислот, напротивъ, немедленно 
растворяется интин!умъ, между тЪмъ какъ экзинумъ сохра- 
няетея, а выступившее содержимое, какъ и въ другихъ елу- 
чаяхъ, постепенно окрашиваетея въ розовый цвЪтъ. 

Изъ сложныхъ цвфтневыхъ зеренъ, которыя встрёчаются 
какъ у односвмянодольныхъ, такъ и у двусфмянодольныхъ, раз- 
смотримъ пыльцу СаПила у1]287118. Зерна соединены по четыре 
и сгруппированы большею частию тетраэдрически. Оболочка цвф- 
тени обнаруживаетъь лишь небольшя выпуклости и снабжена 
обыкновенно тремя мфетами выхода цвзтневыхъ трубочекъ для 
каждаго зерна.—Тоже въ главнЪйшихьъ чертахъ представляетъ 
цвЪтень видовъ Ет1са, Аха]еа и НЪододепдход.—У видовъ Асас1а, 
и вообще у мимозъ, 8) зерна цвЪтени предетавляютъ группы 
изъ 4, 8, 12 и 16, даже изъ большаго числа клфточекъ, но мо- 
гутъ быть и простыми. 

Въ 3—30°/, сахарномъ растворЪ, содержащемъ 1,5°/ же- 
латины, большая часть зеренъ цвзтени легко производить цвЪт- 
невыя трубочки, въ которыхъ прекрасно видно движен1е про- 
топлазмы. Навфрное и быетро происходитъ образован1е ивЪтне- 
выхъ трубочекъ въ 5%/, вахарномъ растворЪ съ 1,5°/, желатины 
у Раеоша, Зварьу1еа, а также у ТгадезсапЫа, если зерна цвЪ- 
тени взяты изъ только-что распустившихся цвзтовъ. Наиболве 
благопр:ятный объектъ предетавляють можеть быть виды [9- 
Фугаз въ 155/› сахарномъ растворф съ 1,5°/) желатины. Эти 
растворы должны быть евфжеприготовленными, а посЪзвъ лучше 
всего производить въ висящей капль, во влажной камер% (стр. 219) 

Примфчаня къ ХХМШИ упражнению. 

1) Относительно тычинви и цвфтени срав. у. Мон1, Оеег деп Вай ипа 

@1е Еохшеп 4ег РоЦепкбгпег 1834.—_ЕгИвеве, Оефег деп РоПеп. М6ш. 4е 

за. бфтепо. 1836. —Маезей, Хаг Епё\1еЕшпеве. 4, РоП. Ъей 4еп Руап. 1842. 

— ЗераеВф, ТавтЪ. +. %183. Воф. В4. Ш, раб. 109.—\Уаттзае 10 Напзфе?тз Ъоё, 

АЪЬ. Ва. И, Ней П. ЭитазЪотвег, ВеЁг. цо@ 114%. рас. 15 ил Вай 4ех- 
7еПвай{е рас. 86.—ЕШуше, Теп. Ле1зеВг. {. Матчи. В4. ХПИ. рад. 1.— бое, 

Ъе1, Сгив4л. 4. 5986. ее. рас. 398.—Глегазел, бтипд”. 4. Во. ПТ. Дай. 

19 
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раз. 359; Мей. Рнагт. Воё. Ва. И, раг. 198.—Ргап , ШевтЪ. 4. Воё. ТУ 
Аий., рас. 192.—Въ цитироввнныхъ сочиненяхъ укезана прочая титературв. 

1) Басрз, 50%. И&г., 1862, рас. 242. 

3) Уагиняе ш Напзфенгз 60%. АЪЬ. Ва. Ц, Ней П.—боебе], бгит4- 

2се, рас. 409. | 

*) Срав. по этому поводу ЕМу!е, Фепайвеве Пейверг. #. Мафагу135. 

Ва. ХИТ, рас. 19. ‘ 
5) Эбтазригоег, Ваза 4. ЯеЙЬ., раз. 95; здвеь-же и исторйя развитя. 

*) Возапой, ФаВгЪ. #. м155. Воф. Ва. ГУ, рас. 441. —Епоетг, тамъ-же 
84. Х, рас. 271. Здвсь и прочая литература. 

ХХГХ. Упражнене. 

Гинецей покрытое манныхъ. 

Познакомимся сперва въ самыхъ общихъ чертахъ съ стро- 
енемъ завязи. !) Для этой пЪли весьма удобно растен1е изъ 
лютиковыхъ (Вапацси]асезе), напримфръ ОерЬштш Аа, 
кавалерскя шпоры садовъ. Беремъ болёе старый цвтокъ, съ 
котораго легко удалить лепестки и тычинки, и раземотримъ 
три плодника, занимающихь центральное положене. Уже раз- 
сматриване снаружи позволяетъ различать въ плодникв ниж- 
нюю, расширенную часть — завязь (сегтеп, отагаш) и тон- 
кую, въ данномъ случа розоваго цвзта часть, въ которую 
съужается плодникъ, столбикъ (541$). . Посльднай заканчи- 
вается рыльцемъ (53Иста,), которое, въ данномъ случа, не обо- 
соблнётея, но лишь заканчиваетъ собою столбикъ. — Сдзлаемъ 
теперь поперечные разрфзы изъ всёхъ трехъ завязей сразу и 
разсмотримъ ихъ при слабомъ увеличения, прибавивъ немного 
#дкаго кали. Поперечный разрёзъ (зиг. 105) показываетъ намъ 
по одной полости въ каждой завязи. Очевидно, что каждая за- 

вязь образована только однимъ плодолистикомъ. Мы должны 
себЪ представить плодолистикъ завернутымъ внутрь, со ерос- 
шимися здёсь краями. На подобное происхожден1е указываетъ 
также и «брюшной шовъ», который мы находимъ на срединной 
лини завязи, на ея сторон, обращенной къ серединё цвётка. 
Такая завязь, образуемая однимъ плодолистикомъ, называется 
мономерною; если въ цвЪтЕЪ, какъ въ данномъ случа, собрано 
нъеколько такихъ мономерныхъ завязей, то цвзтокъ получаетъ 
назван1е поликарпическаго. Завязи здфесь свободны до самаго 
своего основан1я и только основан1емъ прикрзиляются въ ‹цвз- 
толожу», поэтому он называются верхними. Весь женсяй поло- 
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вой эппаратъ цвётка, все равно, соетоитъ ли онъ изъ одного 
или изъ многихъ плодниковъ, называется гинецеемъ.—Наши 

поперечные разрЪзы легко обнаруживаютъ 
расщелину на брюшной сторон, а при боле 
сильномъ увеличении можно прослВдить въ 
этомъ мет эпидермисъ наружной етороны, 
проходяшщ!й чрезъ вею толщину стнки и про- 
должающйся въ полость завязи. Интересно, 
что и этотъ внутренн!й эпидермисъ имфетъ 
дыхательныя устьица. По ствнкв завязи про- 

Фиг. 105. Оерь:. ходить нФкоторое число сосудистыхъ пучковъ, 
пи А}ас18. Попе- большая часть которыхъ обнаруживается на 
резный разрёзъ 32- спинной еторон%, нзкоторое же число ихъ — 
ое очки в вблизи краевъ плодолистика, на брюшной 
ней; р плядента; г за- СТОоронЪ. Края плодолистика немного утолще- 
чатокъ свмени. Уве- ны и образуютъ пляценты, выдающяея въ 

тич, 16. полость завязи (р). На этихъ послфднихъ, 
соотвфтетвенно числу пляцентъ, находитея два ряда оВмяпочекъ 
(оуц1а) (3). Съмяпочками мы займемся позже, а потому сохра- 
нимъ свои препараты. 

Въ цвзткахъь Виюшиз ишреЙафив находимъ, какъ и у 
Рерьииаш, нзеколько плодниковъ, именно шесть; но эти плод- 
ники свободны только въ верхнихъ своихъ частяхъ, нижейя же 
половины ихъ сростаются между собою боками и ихъ нельзя 
изолировать безъ поврежкен!я. Столбикъ очень вороткй, и верх- 
н1Й край его представляетъ собою рыльце. Сдълаемъ поперечные 
разрёзы свободныхъ и сросшихся частей плодниковъ. Свободныя 
верхн!я части представляютъ въ отношен!и плодолистника тоже, 
что и у Херьщиию, и отдьльные плодолиетики тоже разграни- 
чены до самато основаня, но вф нижнихъ частяхъ ихъ уже 
нельзя безъ поврежден1я отдфлить другъ отъ друга, даже на 
поперечныхъ разрёзахъ. Мы имземъ дБло у Виошиз съ обра- 
зоваШемъ среднимъ между поликарпическими и монокарпиче- 
скими цвфтами, и этоть приизръ нпредетавляетъь хоропий пере- 
ходъ къ многогн®зднымъ плодникамъ, образованнымъ болфе 
чЪыЪ изъ одного плодолиестика. Шромф того, для наеъ ново у 
Виботоиз еще и другое явлен1е. Свмяпочки сидять не только 
на краяхъ, но располагаютея и на всей внутренней поверхно- 
сти плодолистиковъ, за исключен1емъ срединной части: онз 
«стёнЕкоположны» (Яёевезл91о). Вся стфнка усажена езмяноч- 
ками и играетъ роль пляценты. Въ м%стЪ прикрьплен!я каждой 
сВмяпочки видВнъ тоныйЙ сосудистый пучокъ, идупий въ офмя- 
почку. Это вфтви сильнфе развитыхъ и глубже лежащихь въ 
ткани большихъ сосудистыхъ пучковъ. 

У лизейныхъ верхняя завязь; изслёдован1е тюльпана, г1- 
ацинта, лили или. Нетегоса]]13 даетъ тотъ. же результатъ. У 
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т1ацинта столбикъ коротюЙ, рыльце маленькое, слабо трехраз- 
дфльное. У Нетегоса!115 столбикъ очень длинный, тоже съ трех- 
раздьльнымъ, но очень маленькимъ рыльцемъ. — Поперечные 
разрззы представляютъ намъ трехгнЪзиную завязь, состоящую 
изъ трехъ сомкнувшихся и еросшихея между собою изодолисти- 
ковъ. Здесь ни съ боковъ, ни по срединв нельзя распознать 
границы между тканями отдфльныхь плодолистиков и все 
образоване покрыто снаружи однимъ непрерывнымъ эпидерми- 
сомъ. Такимъ образомъ три плодолистика образуютъ, въ данномъ 
случа, одиу полимерную, трехгивздную завязь. Каждый изъ 
трехъ плодолиетиковъ, составляющихъ эту трехгнзздную завязь, 
несетъ, соотвВтственно двумъ своимъ краямъ, два ряда сфмяпо- 
чекъ, т. е. иляценты помфщаются здесь во внутреннихъ углахъ 

тнЪздъ завязи. Пляцентатя здёеь, ол довательно, краеположная, 
какъ у Оерьштт. Такъ какъ она отходить отъ обращенныхъ 
къ срединЪ угловъ гиЪздъ, то ее называютъ также центральною. 
Поперечные разрфзы етолбика Нетегоса в обнаруживаютъ въ 
немъ срединный, треугольный ходъ, ‹пыльцевой ходъ» (Э6алЬ- 
\е5). Три сосудистыхъ пучка расположены вдоль трехъ краевъ 
пыльцеваго хода. Продольный разрзъ верхушки столбика, а 
слфховательно и рыльца, показываетъ намъ, что на поверхности 
этого послдняго выроетаютъ длинные сосочки. Такое явлене 
весьма часто наблюдается на рыльцахъ; но Нетегоса]]1з пред- 
ставляеть еще ту интересную особенность, что кутикула оо- 
сочковъ приподнимается, волЪдетв!е образован1я слизи. Кутикула 
эта покрыта спиральной полосатоетью и, соотвфтетвенно этому, 
приподнимается въ спиральномъ направлен!и. Подъ конецъ ку- 
тикула совершенно отдфляется отъ внутреннихъ слоевъ обо- 
лочки и сбрасывается съ совочковъ. — У другихъ лилейныхъ 
мы тоже нашли бы полый столбикъ; но, въ большинествв слу- 
чаевъ, столбикъ, напротивъ, сплошной, наполненъ кл®точ- 
ками, которыя легко разъединяются въ боковомъ направлен 
или, по крайней мёрЪ, снабжены разбухающими боковыми стён- 
ками, между которыми цвзтневыя трубки легко могутъ рости 
вНИЗЪ. 

Цвьты видовь Ргипиа имЪютъ верхнюю завязь. Они ди- 
морены, т.-е. они имфютъ завязи, снабженныя короткими и длин- 
ными столбиками и высоко или низко прикрфиленныя ЕЪ в%н- 
чику тычинки. Срединно-продольный разрёзъ завязи показы- 
ваетъ намъ, что цвфточная 0оеь вдаетея въ полость завязи и 
здфсь утолщаетея въ видв шляпки гриба. По срединё шляпка 
сосочкообразно вдается въ пыльцевый ходъ столбика. Вея по- 
верхность этого грибовиднаго расширен:я усажела сзмяпочками. 
Мы имъемъ дЪло съ свободною пентральною пляцентою. 

Стьнка завязи нигд® не соединяется съ этою пляйентою. Въ 
этомъ мы вполнё убфждаемся на поперечныхъ разр8захъ, на 
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которыхъ стёнка завязи предетавляется въ вид евободнаго 
кольца вокругъ центральной пляценты. Кольцо не обнаружи- 
ваетъь также никакихъ признаковъ, по которымъ можно было-бы 
опредвтить число плодолистиковъ, образующихъь ствнку завязи; 
но на основан!и числа другихъ частей цвЪтка, равно какъ и ло- 
тому, что у нёкоторыхъ Рглии|асеае плодовая коробочка снаб- 
жёна пятью зубцами, принимаемъ пять птодолистиковъ. У Риг!- 
п {а коробочка открывается неопредфленнымъ чиесломъ зуб- 
цовъ.—Вмъето Репо|а, съ такимъ-же успфхомъ могутъ елу- 
жить для изсльдован!я виды Гузипаев1а или Апаса]]18, вс они 
имфютъ свияпочки, сидяш1я на свободной, центральной пляцентф. 

Изельдуемъ теперь нижнюю завязь, а именно завязь Ер1- 
рас{15 ра]азы1з или другаго орхиднаго. Бурая завязь пом%- 
щается ниже мъета прикрЪплен1я прочихъ частей цвътка. Для 
разрзовъ выбираемъ молодой зачатокъ плода, надъ которымъ 
листья околоцвЪтника уже начали бурфёть. Чоперечные разрзы 
весьма поучительны, они показываютъ намъ одногн$здную завязь, 
стЪнка которой снабжена, на равныхъ другъ отъ друга разетоян1- 
яхъ, тремя двойными парами пляцентъ. Пляценты многократно 
расщепляются на своихъ краяхъ и несутъ большое число с$мя- 
почекъ. Стьнка завязи снабжена съ наружной стороны шестью 
выдающимися ребрышками; три ребрышка соотвфтетвуютъ м%- 
стамъ прикрзилен1я пляцентъ, три-же остальныхъ, болфе силь- 
ныхъ, чередуются съ ними. Вдоль каждаго ребра проходитъ ео- 
судиетый пучокъ или комплексъь сосудистыхъ пучкевъ, кромё 
того, но одному маленькому сосудистому пучку находится на гра- 
ниц двухъ пляцентъ. Относительно верхней завязи, которой попе- 
речный разрззъ былъ-бы совершенно сходенъ съ наблюдаемымъ 
здЪсь, мы не задумались-бы принять, что она произошла изъ 
трехъ.плодолистиковъ, а пары пляцентъ сочли-бы завернутыми 
внутрь краями двухъ сосфднихъ пходолистиковъ. Три ребра, 
чередующихея съ тремя ливн1ями прикрфилен1я пляцентъ, мы 
приняли бы за срединные нервы плодолистиковъ. Но такъ 
Бакъ здЪеь нижняя завязь, то дфло представляется не столь 
проетымъ. Мы можемъ себ, именно, представить, что нижняя 
завязь соетоитъ изъ полой цвфточной оси и только на зерху 
замыкаетея плохолистиками, пляценты же слускаютея отъ 
этихъ послёднихь въ полую цвЪточную ось; или же мы можемъ 
принять, что плодолистики ерослись съ полою ивЪточною осью, 
велдетв1е чего внутренняя часть стфнки нижней завязи обра- 
зована стеблемъ, а внфшняя — плодолистиками. Посльдей 
взгяядь должно рьшительно предпочесть, но онъ не имфетъ 
другаго значенля, вромв илогенетическаго, т.е. мы предполага- 
емъ, что нижняя завязь произошла такимъ образомъ въ течения 
длиняаго времени. Въ дьйствительности же, самъ объектъ не 
предетавляетъь данныхь ни энатомическихъь, ни по истори 
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развит!я, которыя бы говорили въ пользу подобнаго воззрвя, 
и мы доланы довольствоваться и твмъ, что намъ удалось кон- 
статировать, что строенле этой нижней завязи совершенно по- 
добно строен полимерной, одноги®здной, верхней завязи. — 
Если у насъ имъютея зрёлыя коробочки Ер!раеЙз, то мы мо- 
жемъ убфдиться, что стЪнка «коробочки» растрескивается, какъ 
и у другихъ орхидныхъ, шестью продольными щелями. Шесть 
полосокъ, раздфляющихъ щели, остаются соединенными у оено- 
ваня и на верхушЕкВ завязи. Три изъ нихъ шире и плодоносны, 
остальныя три уже и безплодны. Гри безплодныя соотвЪтетву- 
ютъ тремъ среднимь ребрамъ, видВннымЪ нами на поперечныхъ 
разрёзахъ, и составляютъ такъ называемыя промежуточныя 
части; три плодоносныя полоски нееутъ на своей срединв пля- 
центы. р 

Попробуемъ телерь познакомиться съ строен1емъ с$мяпо- 
чекъ и, одновременно, обратимъ вниман1е и на процессы опло- 
дотворен1я у покрытосвмянныхь. Чтобы познакомиться съ от- 
дльными частями сЪмяпочки, сджлаемъ теперь поперечные 
разрззы завязи Асопбат МареЙаз или же другаго вида Асо- 
паш. Мы выбираемъ отцвфтаюнщий ив%токъ, удаляемъ другя 
его части и длаемъ разрфзы трехъ завязей сразу. Необходимо 
„обралцать вниман!е на то, чтобы разрззы переевкали длинную 
ось отдвльныхъ завязей дЪйствительно подъ прямымъ угломъ. 
Число разрЪзовъ должно быть весьма значительно, потому что полу- 
чен1е надлежащаго разрза сЪияпочки 
зависитъ отъ случая. Просматриваемъ 
разрфзы и выбираемъ подходяше. 
Если разрЪзъ не достаточно тонокъ, 
можно помочь небольшимъ количе- 
ствомъ Фдкаго кали. Получаются кар- 
тины почти идентичныя съ тфми, 
которыя мы раньше наблюдали у 
Де рышил, но въ строен покрововъ 
с$мяпочекъ замфчается н$которое от- 

личе, побуждающее насъ предпочесть 
въ данномъ случав Асопйашт. Еели 
получилея срединно-продольный раз- 
рёзъ сфмяпочки, то она имЪфетъ та- Фиг. 106. АсопИиаю Маре из; 
кой видъ.какъ на прилагаемомъ изобра- срединно-продольный разрёвъ 
жении. Завязь мономерна, сЪмяпочка си- Е Е 
дитъ на краеположной пляцент®. Она ;, а а НЕЕ 
прикрфнплена къэтой посл дней посред- ренн:й покровъ; я писе]1аз; св 
ствомъ ножки, п!1ещ]ив (/), свобод- сВааза; е зародышевый м%- 
ная часть которой имфетъ лишь незна- ШОКЪ; @ антиподный кл®точки, 
чительную лл у о яйцо; пе клзточное ядро за- 

ую длину, остальная-же часть 
ь родышеваго мВшка; т мивропи- 
ея сростается съ тфломъ сЪмяпоч- ле; ог станка завязи. Увелич. 53. 
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ки, образуя на ней такъ называемый сфмянной шовъ, гарЪе (г). 
Въ твлв свмяпочки прежде всего различаемъ внутреннюю. ко- 
нусообразную маесу ткани, называемую ядромъ свмяпочки, 
виее из (ю). Оно соотвзтствуетъ макроспорангю сосудистыхъ 
тайнобрачныхь. Ядро сфияпочки окружено двумя покровами, 
однимъ внутреннимъ (#} и однимъ наружнымь ($). Внутрен- 
ый покровъ развитъ со вефхъ сторонъ до самаго основаня 
япра сЪмяпочки, наружный же отсутетвуетъ со стороны 
свмяносца, такъ какъ онъ примыкаетъ къ нему съ объихь 

сторонъ. Внутренн!Й покровъ оставляетъ между своими верхниии 
краями узк1Й каналъ, который достигаетъ го ядра еБмяпочки и 
называется ш!Ктору!е. Вдоль сЪмяносца проходитъ сосудистый 
пучокъ, идупий изъ пляценты, но онъ не всегда можетъ быть 
просльженъ до самаго ‘основан1я ядра еЪмяпочки. Лежащая у 
основан1я ‘ядра сфмлпочки, въ данномъ случа болфе евЪтлая 
ткань (с№) получаетъ назван1е основан1я ядра еъмяпочки (сВа- 
1222). Въ продольной оси сБмяпочки замфчаетея большей вели- 
чины клфточка, образующая полость, это зародышевый мВшокъ 
(©). Нь дн его можно замЪтить нЪеколько шаровидныхъ клё- 
точекъ, это сильно развитыя у АсопИмш (и вообще у Вапоп- 
си]асеае) антиподныя клЪточки (а). Въ особенно благопраят- 
ныхъ случаяхъ можно убфдиться, что число ихъ — три. Въ 
вершин зародышеваго мфшка тоже замфчаетея небольшая 
клфточка, которая бываетъ видна, однако, только на дЪйстви- 
тельно срединныхъ разр%захъ; это яйцо (0). Всея еЪмяпочка 
должна быть названа анатропною, обратно-положною, потому 
Что ТВло сВияпочки не представляетъь прямого продолженая ©$- 
мяноеца, но загибаетея возлЪ послЪдняго назадъ, сростается 
оъ нимъ одной стороной и обращаетъ микропиле въ сторону 
основан!я сЪмяноеца. Подобная хорма сЪмяпочекъ сильно пре- 
обладаетъ у покрытос$мянныхъ. Еели теперь сравнимъ нашъ 
препаратъ изъ ОерЬш!Таш (Фиг. 105) съ препаратомъ изъ Асо- 
пЦаш (гиг. 106), то увидимъ, что строен16е завязи и сеБмяпочекъ 
въ обоихъ случаяхъ почти одинаково, и разница состоитъ лишь 
въ томъ, чтоу Ое] р: пт оба покровасливаются хругъ съдругомъ. 

Чтобы получить разрззы сфмяпочекь АсопЦит, мы можемъ 
также вынуть ихъ’ изъ завязи и дёлать разрёзы отдЬльныхь 
сВуяпочекъь между большимъ и указательнымъ пальцами, по 
извфетному уже намъ методу. Если е$мяпочка правильно орен- 
тирована между пальцами, то такимъ образомъ срединные раз- 
рззы получаются даже скорЪе. Какъ въ данномъ, такъ и въ’ дру- 
тихъ подобныхъ елучаяхъ, можно также высвобожденныя сВмяноч- 
ки заключить въ глицериновую желатину или въ целлоидинъ, и 
затвмъ уже’ длать разр8зы. Глицериновая желатина должна 

имЪть соотвЪтетвенную пзотность, т. е. содержать относительно 
большое количество желатины. Въ цетллоидинъ можно заключать 
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только алкогольный матер1алъ. Растворъ целлойдина, который 
можно получать отъ Ог. Ога Мега въ Лейпциг, наливаютъ въ 
маленькую коробочку, сдВланную изъ писчей бумаги, и кладуть 
въ него сфыяпочки. Целлоидинъ оставляютъ стоять на воздухз, 
пока на немъ не образуется плотная кожица, посл» чего его пом%- 
мьщаютъ въ 825/, алкоголь. Здфеь онъ получаеть, по проше- 
сти нфеколькихъ часовъ, консистени1ю хряща, оставаясь при- 
томъ прозрачнымъ. Целлоидинъ и предметъь рёжутъ вифетв и 
разрёзы переносятъ въ глицеринъ или глицериновую желатину, 
причемъ удалять целлоидинъ нётъ надобности. Разрзы въ по- 
добномъ случаз можно также окрасить карминомъ или гемато- 
ксилиномъ, но не анилиновыми красками, потому что он окра- 
шиваютъ и целлойдинъ. Если прлобрЪтенъ целлоидинъ въ таб- 
личкахъ, то его слёдуетъ передъ употребленемъ растворить въ 
равныхъ частяхъ эфира и абеолютнаго алкоголя. Чтобы сдфлать 
сВмяпочки, заключенныя въ глицериновую желатину или цел- 
лоидинъ, еще боле явственными, ихъ можно предварительно 
окрасить и воднымъ растворомъ гематокеилина; въ такомъ слу- 
ча’Ъ, прежде чЪмъ класть въ целлоидинъ, сБмяпочки необходимо 
снова обезводить посредетвомъ абсолютнаго алкоголя. Для объ- 
ектовъ, которые, чтобы быть пригодными для разрёзовъ, должны 
быть пропитаны целлоидиномъ, надо сначала употреблять болЪе 
жидые растворы целлоидина; въ этихъ послёднихь объекты 
приходится иногда держать цзлые дни, и затёмъ уже перено- 
сить въ густой растворъ, въ которомъ придаютъ имъ надлежа- 
щее положене. 

Перейдемъ теперь къ изучен1ю содержимаго зародышеваго 
м+шка. Наиболье удобный для этой цфли объектъ даетъ Мопо- 
тора НурорЦуз 7). Это блёдно-желтое растенйе нерфдко ветр- 
чается въ сосновыхъ лвеахъ. Въ нёкоторыхъ м8ветностяхъ оно 
сильно распространено и для вообще труднаго изслвдован1я 
зародышеваго мышка оно настолько удобно, что не должно жа- 
льть никакихъ труховъ, лишь-бы добыть это растене. Оно 
цвЪтетъь въ 1юнв и Юл, и должно быть изслвдуемо въ свф- 

жемъ состоян!и, такъ какъ въ алкоголв становитея темнобу- 
рымъ и непрозрачнымъ. Растене это очень хорошо переноситъ 
транспортировку и въ ставанв съ водою остаетея овъжимъ въ 
теченш долгаго времени. Тзми-же свойствами, какъ и Мопо- 
{гора, отличаются также виды Руго|а, но у нихъ зачатки ©8- 
мянъ имфютъ меньшую величину. Поперечный разрззъ нижней 
части завязи показываетъ намъ, что она четырехгнздна. Нля- 
центы сильно утолщены и несутъ на своей поверхности боль- 
шое число узкихъ, близко другъ воялв друга сидящих сзмяпо- 
чекъ. ОбЬ половины пляценты въ каждомъ гн®здв отдёляются 
на нфкоторомъ протяжен!и другъ отъ друга посредетвомъ раз- 
дЪлЬной лини. Въ верхней части завязи раздёльныя лини до- 
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стигаютъ средины и здёсь сходятея. Мы видимъ четыре сильно 
развигыя пары пляцентъ, принадлежащая каждымъ двумъ ©0- 
оБдвимъ гизздамъ, которыя сидятъ на срединв каждой перего- 
родки; пары легко разъединяются иглами. Свмяпочки получа- 
ютия для изолВдован!я такъ, что отрываютъ пинсетомъ часть 
стфнки завязи и, съ одной изъ векрытыхъ тавимъ образомъ 
пляцентъ, соскабливаютъ сзияпочки иглою. Мы помфщаемъ ихъ 
въ чистую воду или въ 3°/, растворъ сахара, въ которомъ её- 

биг. 107. Мопогора НурорЦуз. А цвлая свмяпочка, Г ея свмяновецъ. $ по- 
кювъ; В и С цвлые зародышевые мвшки, а въ нихъ з синергиды. о яйцо, 
пчдри зародышеваго мвшка; Ди Е верхн!я части зародышеваго мВшка, въ 
Епервое двлен1е дяя обрезованя эндосперме. 4 увелич. 240, Ви Е 600 разъ. 

мяючки сохраняются дольше. Если поименованный матерэль 
взнъ изъ болве старыхъ пвётовъ, у которыхъ пвфтень уже 
вымыпалась изъ пыльниковъ, то мы находимъ чает1ю зрзлыя, 
ещене оплодотворенныя, част1ю оплодотворенныя ©%мяпочки, 
Мему свияпочками нерздко находимъ участки цвзтневыхъ 
трубкъ. Способная къ оплодотворен!ю сЪмяпочка имзетъ видъ, 
подоный представленному на Фиг. 107, А. Она прозрачна и 
можы сд®лать установку относительно ея оптическаго разрзза. 
Мы знаемъ въ ней обратноположную свмяпочку, притомъ съ 
одним только покровомъ ($). Вея внутренняя Часть с<Вмялочки 



298 ХХХ. УпрАЖНЕНЕ. 

занята зародышевымъ иъшкомъ, ядра е8мяпочки не находимъ, 
такъ какъ оно было вытвенено во время развит1я зародыше-. 
ваго мВшка. Вершину зародышеваго мёшка — какъ тецерь 
ясно можно видфть — занимаютъ три клёточки. Эти три к%- 
точки составляютъ яйцевой аппаратъ. Онз имзютъ не одиВа- 
ковое значене. Двз верхн!я клёточки суть помощницы или ох- 
нергиды (Фиг. 106, В), глубже лежащая есть яйцо (0). вое 
гиды, какъ легко можно убфдиться, содержатъ въ нижней свое 
части вакуолю, а выше наполнены протоплазмою, въ которой 
заключается и клвточное ядро. Въ яйц%, наоборотъ, клёточная 
полость находится въ верхней части, а протоплазма и клЪточ- 
ное ядро—въ нижней. 06% синергиды не всегда можно видЪть, 

такъ какъ одна изъ нихъ можеть покрывать другую (Фиг. 
106, С). На днв зародышевато мшка обыкновенно не трудно 
бываеть замвтить антиподныя клёточки и убёдиться, что он 

находятся тамъ тоже въ чиелВ трехъ. Внутри зародышеваго 
мЪщка находимъ’ большею част1ю одно клёточное ядро съ яд- 
рышкомъ (Фиг. 106, 4), но въ другихъ случаяхъ бываетъ два 
ядра, или-же одно ядро съ двумя ядрышками (С), изъ чего мы 
заключаемъ, что всегда одиночное подъ конецъ ядро произошло 
изъ двухъ. СЪмяпочки, оплодотворен!е которыхъ уже началось, 
узнаемъ по измвнен1ямъ, происшедшимъ съ синергидами. Эти 
послВдн!я предетавляютея сильно преломляющими евътъ, и та- 
кому измвнен!ю подверглиеь или 0б% синергиды, или только 
одна. Въ такомъ случа и цвЪтневая трубка навЪрное достигла 
до самаго зародышеваго мЪшка и, еели не легко ее открыть 
внутри микропише, зато не трудно замЪтить кусокъ ея, выда- 
юпИйся изъ микропиле и оторванный во время препариро- 
ван!я. Верхушка цвзтневой трубки прошла между синергидами 
до яйца. При тшательномъ изехфдовани, въ яйцахъ, прилегаю- 
щихъ къ измфненнымъ такимъ образомъ синергидамъ, удается 
видьть два клёточныхь ядра (0), одно большее, первоначальное 
ядро яйца, и возлВ другое, меньшее, попавшее сюда изъ цвът 
невой трубки «сВмянное ядро» (ЗрегтаКего). ВекорЪ это пе 
слёднее увеличивается. Можно повстрёчать различныя степем 
копуляц ядра еъ сЖмяннымъ ядромъ (Ё), а наконейъ и э- 
родышевыя ядра, съ однимъ только ядрышкомъ. Въ’ то врея, 
какъ происходить оплодотворен!е яйца, сильно преломляюпая 
евътъ масса одной или обЪихь синертидъ уменьшается въ 
объем, такъ какъ, очевидно, потребляется для питан!я я’ца. 
Одновременно еъ этими изм®нен!1ями въ яйцевомъ аппарат въ 

полости зародышеваго иъзшка начинаетея образоване ядо- 
сперма, т. е. мы видимъ, что онъ раздёляется перегородвми. 
Сльдовалельно, образование эндосперма еразу начинаете, въ 
данномъ елучав, клвточнымъ дёлен!емъ, между тВмъ каь въ 

пругихъ, столь-же обыкновенныхъ или даже болве чавыхъ 
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влучаяхъ, сначала происходить свободное размножен1е ядра 
зародышеваго м®шка и его потомства, а перегородки между 
этими ядрами развиваются на болве позднихъ газахъ. Въ томъ 
вирв, какъ мы его здзсь наблюдаемъ, процеесъ этотъ совер- 
шдетея вообще въ такихъ зародышевыхь м%»шкахъ, которые 
едленно ростутъ и не достигаютъ значительной величины. 
апротивъ того, ‘если зародышевый мЪшокъ ростетъ посл 

оплодотворен1я яйца очень быстро, то сначала происходить 
двлен1е ядеръ безъ дёлен1я кльточекъ, и образован1е клточекъ 
начинается лишь тогда, когда зародышевый мзшокъ достигъ 
приблизительно своей окончательной величины. — Велфдотв!е 
оплодотворен!я яйцо получило нёжную целлюлезную обозочку, 
начинаетъ векорё мьшковидно удлиняться и, по прошестыи 
н%котораго времени, проникаетъ своймъ концомъ въ эндоспермъ 
и здвеь этотъ конецпъ производить зародьипъ, состояций изъ 
небольшого числа клёточекъ. — Мы разематризали до сихъ 
поръ этоть зачатокъ сзмени въ чистой водв или въесахарномъ 

раствор, но если желаемъ обнаружить 
съ особениою яеностю ядра, въ Та- 
комъ случаЪ обработываемъ зачатокъ 
свиени 2°5/ уксусною кислотою. Въ 
большинств# свмянныхъ зачатковъ мы 
получаемъ такимъ способомъ весьма 
р®зк1я картины и оикеируемъ, выфетв съ 

тзмъ, различныя Фазы дЪлен!я клЪточ- 

ныхъядеръ, хотя въ настоя моментъ 
не стенемъ углубляться въ изучене 
этого явлен1я. Врасяп]я вещества 
мало пригодны, потому что они окра- 
шизаютъ и клЪточныя ядра покро- 
зовъ и затрудняютъ, такимъ обра- 
зомъ, разематриване внутреннихъ 
частей. 

Вывето Мопобора для наблюде- 

1 могутъ служить орхидныя 3). У 
нихЪ опходотворене совершается дол- 
гое время спустя посл опыленя, въ 
сильно утолщенной уже завязи. Раз- 

Фиг. 108. ОтсЬ1з раПева. Спо- рвззываютъ завязь. отдфляютъ иглою 

собная къ оплодотвореню ев  ОТЪ пПляценты сфмяпочки и перено- 
мяпочко. оз яйцевой зппарать, СЯТЪ ихЪ въ воду или 3°/, сахарный 

# внутренн1й, # наружный растворъ. Отнобительно строев1я го- 
покровъ, 7 воздушная полость. товой офмяпочки легко ор1ентиро- 
Е р, пить ”` ваться; оно весьма сходно со строе- 

немъ сЪмяпочекъ у Мопоётора, но предъидущей Фхигур%. Увел. 
240 разъ. ЗАЪсь имзется два покрова и воздуш- 
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ная полость въ области рубчика (с\№э]а2а). Эта воздушная по- 
ость затрудняетъ наблюден!е, потому что она наполнена возду- 
хомъ, который проникаетъ также и между покрововъ. По- 
этому сВияпочки, положенныя въ воду или въ 3% ‘рас 
творъ сахара, должны быть освобождены отъ воздуха ‘00- 
средствомъ воздушнаго насоса. Въ большинствВ случаевъ до- 
статочно бываетф и очень слабаго надавливаня на покровное 
стеклышко, чтобы удалить наиболве иъшаюлий воздухъ, нахо- 
дяшЙся между покровами. Ядро сВияпочки у орхидныхъ тоже 
совершенно вытФеняется зародышевымъ мфшкомъ; въ видв 
остатка отъ ядра сз мяцочки на вершин зародышеваго машка 
часто зам чается вколпачокъ изъ сильно преломляющаго совЪтъ 
вещества. Яйцевой аппаралтъ (05) устроенъ какъ и у Мопогора, 
только яйцо лежитъ не столь глубоко. Антипохныхъ клЪточекъ 
не видно, на ихъ м$фетф находится вещество, сильно преломляю- 
щее свЪтъ, заключающее въ дЪйствительноети три клВточныхъ 

ядра, присутств!е которыхъ трудно обнаружить. ЦвЪтневую 
трубку легче прослздить до самыхъ синергидъ, чёиъ у Мопо- 
фтора; изибнен!я, которымъ подвергаются еинергиды, так1я-же. 
И два клВточныхъ ядра тоже находимъ въ оплодотворенномъ 
яйцВ. Эндоспермъ здВеь вообще не образуется. 

За неимвыемъ Мопогора и орхидныхъ, для изолёдован1я 
можно рекомендовать различныя Сезпегасеае *) съ прозрачными 
езмяпочками, въ особенности-же крупноцв&тную С/1оха вурт!9а 
садовъ. Снабженная однимъ покровомъ с№мяпочка настолько 
прозрачна, что яйцевой аппаратъ ясно видвнъ. Онъ обнаружи- 
ваетъ обв синергиды и яйцо, имвющее здъсь бутылкообразную 
Форму. Въ нёкоторыхъ случаяхъ бываетъ здесь два яйца. Заро- 
дышевый мёшокъ расширенъ въ верхней своей части и сразу 
съуживается въ нижней; антиподныя: клёточки въ нижнемъ его 
конц различаются не ясно. 

Но однямъ изъ удобнёйшихъ растен1й для изученя опло- 
дотворен1я, представляется Тогепа аз1аЯса 5), принадлежащая 
КЪ семейству Эсгорииатасеае. Она разводится теперь въ са- 
дахъ повсеместно и цвзтетъ въ течении веего года. Она отши- 

чается тфмъ, что ея зародышевый м8шокъ выростаетъ чрезъ 
микропиле наружу, велвдетв{е чего видёиъ весь яйцевой аппаратъ, 
покрытый одною только стЪикою зародышеваго мЪшка. Попе- 

речные разр8зы верхней, удлиненной завязи показываютъ, что 
она двухгнЪздна и что дв пляценты вдаютея въ гнфзда въ ви- 

дВ вальковъ. Он® покрыты многочисленными свмяпочками. Съ 
цзлью изслвдованя, удаляемъ одну ст№нку завязи и соскабли- 
ваемъ съ пляценты свмяпочки, лучше всего подъ препарирнымъ 
мивкроскопомъ. Удобнъе Исп довать ихъ въ 3°/, сахарной водз. 
Свмяпочки анатропныя или, вЪризе, кампилотропныя, потому 

что зародышевый мЬшокъ и покровъ изогнуты въ ихъ верхней 



ХХХ. УпрРАЖНЕВЕ. 301 

части (хиг. 109, 4). Свободиая часть сЪмяносца (Г) сфияпочки 
имветъ. весьма значительную длину. Покровъ только одинъ, 
сильно развитый. Зародышевый мЪшокъ (6) выглядываетъ верх- 
нимъ концомъ изъ микропиле. Эта выступающая наружу часть. 
сильно вздута и на переднемъ конц заостряетея. Она прикла- 
дываетея къ сфмяносцу. Прослфдить зародышевый мзшокъЪ 
внутри св мяпочки довольно трудно. но, прибавляя небольшое 
количество фдкато кали, можно убфдитьея—именно въ то время, 
когда Ъдкое кали начинаетъ дфйетвовать — что онъ прилегаетъ 
непосредственно къ покрову, сначала узокъ, затёиъ н\Ъфеколько 
вздувается веретенообразно и къ основан!ю (2*) снова съужается. 
Наши препараты, лежацш!е въ сахарной вод, показывают въ 
свободной вершин зародышеваго мшка 06% синергиды и яйцо, 

слфдоватедьно опять таки тройное число въ яйцевомъ аппаратф. 
Смотря по положеню препарата, видны 06% синергиды (Фиг. 
109, В) или же одна изъ нихъ покрываетъ другую (С). На 
верхушкВ каждой синергиды обращаетъ на себя внимавше гомо- 
тенный, сильно преломляющ!й свётъ колпачокъ, рёзко отгра- 
ниченный отъ задней, мелкозернистой чаети; это тавкъ назы- 
ваемый волосяной аппаратъ (Еадепарратаё). Еели подобный пре- 
паратъ обработать хлоръ-цинЕкъ-1одомъ, то увидимъ, что кол- 
пачки синергидъ окрасятся въ «1олетовый цвфтъ. Они состоятъ, 
слфдовательно, изъ целлюлеза. Остальная часть синергидъ и 
яйцо получаютъ желтобурую окраску. Тщательное наблюден1е 
показываетъ, что оболочка зародышеваго мфшка имЪфетъ надъ 
колпачками синергидъ отвереме (В, С). Колпачки синергидъ, 
слфдовательно, замыкаютъ его. Они, зам тииъ мимоходомъ, 

весьма распространены, въ особенноети у однос$мядольныхь 
растенй, и часто выростаютъ у этихъ послёднихъ изъ зароды- 
шеваго мёшка очень значительно. Часто наблюдаемая у нихъ 
продольная полосатость зависить отъ поръ, наполненныхъ плаз- 
матическимъ содержимымъ. — Возвратимся теперь опять къ 
нашему препарату, лежащему въ водф или въ сахарномъ рас- 
твор, и убёдимея еще въ томъ, что и здесь распредвлене со- 
держимаго въ синергидахъ и яйц совершенно такое же, какъ 
у Молофгора и ОгеЪ1з (В, С). Въ синергидахъ клёточныя ядра 
лежатъ въ верхней, а вакуоля вЪ нижней части, въ яйцВ на- 
оборотъ.. — Есля-же желаемъ прослздить у Тогеша процессъ 
опходотворен1я, то надо для этой цфли произвесть опылен1е 
цвтовъ. Между опыленемъ и оплодотворен1емъ проходитъ 86 
часовъ, такъ что мы можемъ приступить къ нашимъ наблюде- 
нямъ лишь черезъ полтора или два дня. Отдвляемъ, какъ и 
прежде, оБмяпочки отъ пляценты, но возможно осторожн$е, подъ 
симплексомъ, чтобы получить возможно ббльше участки цвЪт- 
невыхъ трубокъ. Здесь эти послзин!я очень легко можно про- 
слъкить до вершины зародышеваго мёшка и, между колпачками 
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кими каналами, которые проводятъ наружу выдёляемое вещество. 
У Тотеюа, какъ и у другихъ, синергиды, послв проникновен!я 
цвзтневой трубки, разрушаются и получаютъ уже извёетное 
намъ свойство сильно преломлять свзтъ. Для изучен!я доль- 
нфйшихъ явлен1й этотъ объектъ не удобенъ. 

Примфчаня къ ХХ!Х-му упражнентю. 

1) боере!, бгипазйсе 4. 534. еёс. рас. 417. Гагззел, бтип9т. 4. Вов. 
рас. 356. Меа. Рнатгш. Во. Ва. П, рав. 244. Ртай, ГевтЪ, 4. Во%. ТУ. 
АтЯ., рас. 195. у | 

2) Эфгавуитрег, Ве. а. Хе, рас. 34 и 35. 
3) Тамъ-же, рас. 55. 

*) Тамъ-же, рас. 54. 

$) Тамъ-же, рав. 52. 

ХХХ. Упражнен!е. 

Строен1е с8мянъ покрытос8мянныхъ растений. 

Постараемся теперь познакомиться съ строемемъ зрвлаго 
смени и обратимъ особенное внимане на заключающИся въ 
немъ зародышь. Въ качеств сравнительно удобнаго объекта 
возьмемъ крестоцввтное растеше Сарзе 1, Бигза, разфог!з, которая 
была употребляема для эмбр!отогическихъ изслёдован1Й особенно 
часто 1). Свия этого растемя сравнительно очень мало, но 
это-то именно и удобно при изелвдовани истори развит1я. По 
этому случаю поетараемея также преодолвть и затруднен!я, ко- 
торыя представляетъ, въ данномъ случа, р8зан!е зрёлаго с- 
мени. Изъ этого послфдняго необходимо сдфлать прежде всего 
срединно-продольный разрёзъ, такъ какъ мы должны ЗНАТЬ, какъ 
выглядить объектъ, развит!е котораго желаемъ изучать. Такой 
разрёзъ получается сравнительно легко между пальцами, если 
имзютея сввяая сВмена. Еще легче удаются разрёзы, если 
сия зажать иежду двумя плоскими пробковыми пластинками и 
вести бритву между ними. Можно также заклеить свмя въ же- 
лательномъ положения, посредствомъ раетвора камеди, между 
двумя кусочками мягкаго дерева липы или тополя и, когда ка- 
медь высохнетъ, дВлать сразу разрфзы дерева и смени. Воз- 
можно еще заключить свмя, на вонц брусочка бузинной сердце- 
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вины, въ каплю камеди, къ которой прибавлено немного глице- 
рину и, давъ высохнуть, р%ёзать вмзетВ съ камедью. 

Разрёзы— получены-ли они твмъ или другимъ способомъ— 
должно изелдовать въ глицерин, потому что въ водв заро- 

дышъ разбухаетъ и выдвигается изъ оболочки смени. Заро- 
дышь (иг. 110, А) заполняетъ все свмя; онъ согнутъ попо- 
ламъ, такъ что сВиянодоли (с) прилегаютъ къ подеБмянодоль- 
ному колъну (#) (срав. еигуру). Такое положене зародыша ха- 

рактерно для отдвлен1я МоюгВ1- 

2ае семейства СтасИегае и 0бо- 
значаетея знакомъ ПО. Если раз- 
рззъ тонокь и прошель дЪй- 
ствительно вдоль средины (какъ 
на прилагаемой фигур 4), то 
между основан1ями сзмянодолей 
‚видвнъ маленьюй конусъ воз- 
ростан1я стебелька и на кореш- 
ковомъ конц подевмянодольнаго 

Е а холзна можно видЪть оконеч- 

Фиг. 110. СэрзеПа, Ъагза, разфот!в. А  НОосТЬ, СОСТОЯщЩУю ИЗЪ немногихъ 
продольный разрзъ зр8лаго смени.  слоевъ кгьточекъ корневаго чех- 
& подезмянодольное кольно; © с№- тика. Эндосперма въ сзмени 
мянодоли , $ сосудистый пучекъ с%- ( 
ияноеца. Увелич. 26. В часть про- здЪеь ифтъ; зародынгь непосред- 
дольнаго разрВза кожуры, посл дВй- ственно окруженъ оболочкою с3- 

ств1я воды. е разбухи1й эпидермисъ мени, кожурой (ева). Если при- 
с бурый, сильно утолщенный е10й; бъгнемъ къ болве сильному уве- 

раздавзенные слои кл точекъ, & . 

злейроновый слой. Увелич. 240. личенлю, то увидимъ, что кожу- 
ра (Фиг. 110, В) состоитъ изъ 

трехъ слоевъ клёточекъ. Внутренн!Й слой (а) востоитъ изъ 
сравнительно с19бо утолщенныхь клЪточекъ, съ безцвётными 
ствиками и зернистымъ водержимымъ. Прибавленше 1однаго рас- 
твора показываетъ, что зерна эти окрашиваются въ желтобурый 
цвзть и состоять, слфдовательно, изъ клейковины. Снаружи 
этого слоя лежитьъ второй слой (6), клВточки котораго имзютъ 
стБики, окрашенниыя вЪ темнобурый цвёть и сильно утолщен- 
ныя съ внутренней стороны. Наружный слой кажется въ кон- 
центрированномъ глицеринё въ видь безцвьтной, гомогенной 
кожицы; клёточки его, именно, очень плоемя и утолще- 
ны до потери полости. Между внутреннимъ и вторымъ 
снаружи слоемъ часто можно бываетъ различать еще одинъ 
слой плоскихъ клёточекъ, который представляется въ вид 
простой кожицы. При разематриванши кожуры снаружи, легко 
различаемъ контуры многогранныхъ клёточекъ наружнаго таб- 
питчатато слоя. Обращенныя внутрь части этихъ кльточекъ 
отдёляются отчасти другъ отъ друга посредствомъ межкльт- 
ныхъ пространствъ, которыя наполнены воздухомъ. По срединв 
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каждой клВточки можно различать мало замвтную часть, сильнзе 
преломляющую евётъ. Ствнки сяЪдующаго по направлен1ю внутрь 
слоя бураго цвфта, сильно утолщены, & самыя клЪточки только 
немного меньше клВточекъ наружнаго слоя. Напротивъ, клёточки 
третьяго слоя, содержащаго клейковину, гораздо меньше. Если 
теперь къ краю покровнаго стекльшика прибавимъ воды, то 
увидимъ, что клвточки наружнаго слоя быстро увеличиваются 
въ поперечномъ разр%з$; каждая изъ нихъ сильно выпячивается 
наружу, въ ихъ срединв обнаруживается столбикъ, сильно пре- 
ломляюнИЙ свётъ. Полости и теперь не видно; вея клВточка 
заполнена слоями утощен1я стЪнки, причемъ наружные слои 
утолщен!я преломляютъ свЁтЪъ слабо, а внутренне сильно. Эти 
самые внутренн!е слои утолщен!я образуютъ характерный цен- 
тральный столбикъ (со]атеПа), который рЪзко выступаетъ те- 
перь и при разематриван!и снаружи, между тзмъ какъ находя- 
щляся между клЪточками межкльтныя пространства въ то-же 
время исчезаютъ. Разбухающ!я стфнки обнаруживаютъ большею 
частю явстьенную елоистость. При дальнзйшемъ дЪйстши воды 
кутикула на клЪточкахъ разрывается и наружные слой утолще- 
ня выетупаютъ наружу, распроетраняясь въ окружающей вод® 
въ видБ незамътной слизи. Преломляюций свЪътъ столбикъ со- 
храняется и обозначаетъь средину каждой кльточки (иг. 110, 
В при е). Онъ увеличился довольно зам тно, и на его вершин® 
можно различать остатки растворившихея слоевъ утолщения. 
Также точно сохраняютея боковыя срединныя пластинки и, такъ 
какъ он не разбухаютъ, то представляются ниже столбиковъ. Все 
это изображено на иг. 110, В), которая представляеть кожуру 
посл двйств!я воды. Эти явлен1я разбуханля быстрве наблюда- 
ются, если разрЪзъ изелдовать сначала въ алкоголь, а затвмъ 

подфйствовать на иего водою. — Подобное ослизнене слоевъ 
утолщеня наружныхъ клвточекъ оВмянъ и распадающихся пло- 
довъ, представляется явленемъ довольно раепространеннымъ, 
которое обуеловливаетъ приклеиван1е евмянъ къ постороннамъ 
предметамъ и служитъ, такимъ образомъ, для ихъ перенесеня, 
а съ другой стороны послёдетвемъ этого являетея сильное за- 
держиван!е воды на поверхности сЪмени. 

Такъ какъ рззан!е зрВлаго сзмени представляетъь н%ко- 

торыя затруднен!я, то, коль екоро требуется познакомиться 
только съ положешемъ и строемемъ зародыша, можно двлать 
разрззы не вполнз зрёлыхъ, болве мягкихъ сЪмянъ и брать 
совершенно зрёлыя смена лишь для изученя кожуры. ЗатвмЪъ 
перейдемъ къ боле молодымъ хазамъ развит1я и положимъ для 
этого цЪлые зачатки сЪмянъ въ Флкое кали. Так!е зачатки ©%- 

мянъ удобиЪе всего получаются такъ, что стручечекъ векры- 
ваютъ вдоль по-поламъ и вынимаютъ ихъ скальпелемъ изъ каж- 
дой половины. Зачатки свмяинъ, пока они не достигнутъ зрз- 

20 
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лости, можно просвзтлить на столько, что получается возможность въ 
точности уяснить положен1е зародыша. Зародышъ принимаетъ 
въ Фдкомъ кали прекрасный зеленый цвзтъ; это происходить 
вольдетв!е того, что зерна крахмала разбухаютъ и обнаружи- 
взетоя хлорохилль. Переходи кт бол%е и болфе молодымъ зачат- 

камъ смянъ, мы видимъ, что зародьииъ (и прежде всего главнымъ 
образомъ его сБуиянодоли) становится все короче. Онъ все боле 
и болфе удаляется. изъ нижней, кверху загнутой половины заро- 
дышеваго мЪшка. Зачатки смени изъ плодиковъ, длина кото- 
рыхъ безъ ножки около 5 тт., обнаруживаютъ зародышъ въ 
вид» маленькаго тфла серхцевидной Формы. Два расходящихся 
переднихъ бугорка, это зачатки сфиянодолей. — Разсматривая 
только что описанныя стаи развитя, мы выБетЪ съ твиъ 
убвждаемся, что эндоепермъ образуется только на обоихъ кон- 
цахъ зародышеваго мёшка и замфчаетея преимущественно на 
рубчиковомъ конц (СЪа]а2аеп4е), въ вид ткани зеленаго цвёта. 
Съмянохоли достигаютъ до этой послвдней ткани и вытфеняють 
ее лишь въ почти зрвломъ свмени. Мы убфждаемся также, что 
кожура развивается изъ обоихъ клёточныхъ слоевъ наружнаго 
и внутренняго слоя внутренняго покрова. Этотъ послёдейй слой 
клЪточекъ очень рано начинаетъ отличаться гуетымъ содержи- 
мымъ. Одинъ или два слоя кльточекъ, лежащихъ между этлиъ 
внутреннимъ слоемъ п наружнымъ покровомъ, постепенно рас- 
тягиваются и раздавливаются, такъ что они образуютъ подъ 
конець лишь кожицу. лежащую между вторымъ и третьимъ 
слоемъ зачатка свмени. — Чтобы познакомитьея съ строенемъ 
яйцеваго аппарата въ ев мяпочк®, когда онъ способенъ уже къ 
оплодотворен!ю, обратимся къ алкогольному матер1азу, который 
просв тляютъ до надлежащей степени, осторожно прибавляя 
Вдкаго кали. Мы убъждаемся такимъ образомъ въ буществовани 
двухъ синергидъ и одного яйца, между твмъ какъ увидфть ан- 
типодныя клёточки весьма трудно. Строене сВмяпочекъ легко 
можно проелфдить на свъжемъ матералв, изолвдуемомъ въ вод, 
или-же объекты немного просвфтлаютъ незначительнымъ коли- 
чествомъ кали. Свуяпочка кампилотропна, т. е. ядро совмяпочки 
и зародышевый м5шокъ изогвуты, какъ это можно было замз- 
тить и на боле позднияъ стад1яхъ развит1я. Наружный по- 
кровъ двуслойный, внутрений въ верхней своей части двуслой- 
ный, дальше трехслойный. Ядро се мяпочки на этой азв уже 
`вытвенено, такъ что зародышевый м®шокъ прилегаетъ непо- 
средственно къ внутреннему покрову. Свмяносецъ значительной 
длины, вдоль него проходить сосудистый пучокъ, заканчиваю- 
пийся возлз рубчика и замзтный еще и въ зр8ломъ свмени 
(гиг. 109, А, 5). На послёдующихъ сташяхъ, и именно безъ 
прибавления кали, прекрасно видны зачатки зародыша, Мы ви- 
димъ, что оплодотворенное яйдо выростаетъ въ предростковую 
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нить, которая состоитъ приблизительно изъ шести клЪточекъ, 
изъ которыхъ самая верхняя, т. е. наиболЪе удаленная отъ ми- 
кропиле, округляется затБмъ въ зародышевый шарикъ, между 
тЪмъ какъ самая нижняя клзточка зародышеноеца иди суспен- 
сора, клёточка прикрЪилен1я, въ то-же время пузыревидно взду- 

вается, вытВеняетъ всю ткань вершины ядра езмяпочки и обра- 
зуетъ пузырь, который мы находимъ въ этомъ мЪетв даже и 
въ зрвломъ состоянш. Эта вздутая клБточка служитъ вфроятно 
для передачи зародышу питательныхъ веществъ. Одновременно 
сильно разбухаетъ ткань зубчика и содержимое ея клвточекъ 
принимаетъ темную окраску. ВскорБ здесь замфчаются зеленыя 
клвточки эндосперма, которыя окружаютъ въ небольшомъ числ 
зародьшъ и со стороны микропиле. — Уже на тавихъ препара- 
тахъ видимъ мы, что увеличивиййся зародышевый шарикъ от- 
дъляется отъ суспенсора перегородкою и вскорф раздвляется 
посредетвомъ продольной стВнки, за которой появляется, пер- 
пендикулярно къ ней, по второй продольной етфнкф, а затфиъ, 
на половинф высоты, по поперечной перегородк%. Такимъ обра- 
зомъ, зародышевый шарикъ представляется раздёленнымъ на 
октанты, въ которыхъ позже поперемЪнно развиваются пери- 
клиническ!я и антиклиническая перегородки. Зародышевый ша- 
рикъ увеличивается, число его клВточекъ становится больше, и 
онъ пвлаетея нфеколько плоскимъ, посл чего на его переднемъ 
кони выростаютъ с$мянодоли, Посльди!я сначала вполнЪ схо- 

дятся своими основаняыи и только позже между ними появля- 
ется выпуклый конусъ возростан!я стебелька. 

Для изученмя зародыша односвыянохольныхъ мы  бираемь 
обывновенную частуху, АПзша Р1алцасо ?). Объектъ этотъ дЪй- 
©твительно очень удобенъ для подобныхъ изслВдован1йЙ, вел хетв1е 

чего онъ и быль употребляемъ для этой цзли особенно часто. 
Прежде всего познакомимея съ развитымъ состоян1емь. ЦвЪтоЕъ 
АЙзта Р]албасо содержитъ много мономерныхъ плодниковъ: 
это ивётокъ поликарпическй. Каждый цвфтокъ производить, 
слвдовательно, многочисленные плоды, которые, будучи сильно 
сближены, составляютъ сборный плодъ (зупеагри), трехгран- 
ной ормы. Отдвльные плодики сильно сплющены, кверху не- 
много утолщаются, въ проФиль обратно-сердцевидной гормы, 
съ срединно-продольною спинною бороздкою. На половин вы- 
еоты брюшныхъ краевъ, обращенныхъ въ общему центру сбор- 
наго плода, находится нитевидный отростокъ, соотв тетвующий 
засохшему столбику плодника. Для дальнЪзйшаго изслвдованя 
выбираемъ почти зрёлый сборный плодъ, защемляемъ отдёль- 
ный плодикъ межъ двухъ половинъ расщепленной по-поламъ 

пробки и проводимъ между этими послздними бритвою. Такимъ 
образомъ годные срединно-продольные разрёзы получаются безъ 
труда, между ТБмъ какъ р%зан!е между пальцами затрудни- 
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тельно, потому что кожура смени елишкомъ твердая. Одновре- 
менно приготовляемъ обычнымъ споеобомъ, между двумя кусоч- 
ками пробки, нфеколько поперечвыхъ разрЪзовъ. Продольные 
разрёзы разематриваемъ въ вод, къ которой прибавляемъ не- 
много Фдкаго кали. Для поперечныхъ разрЪзовъ достаточно 
чистой воды. Удалене воздуха, которое необходимо произвесть 
при изучении кожуры на продольныхъ разрёзахъ, совершается 
или посредствомъ помвщен1я разрЪзовъ въ алкоголь, или по- 
средствомъ воздушнаго насоса. НЪкоторые разрззы кладемъ еще 
въ карболовую кислоту и получаемъ, такимъ образомъ, изобра- 
женя, весьма хорошо кополняющия прочёя. — Продольный раз- 

рЪзъ, если онъ прошелъ 
правильно, иметь видъ, 

подобный представленному 
на прилагаемой фиг. 111. 
Мы вадимъ сперва сравни- 
тельно толстую стВику пло- 
да, перикариъ, поверхность 
котораго покрыта эпидер- 
мисомъ (гр). Этотъ поелвд- 
н1Й, какъ показываетъ про- 
дольный разр®зъ, довольно 
рЪзко отдляется отъ осталь- 
ной части перикарпа и по- 
тому можетъ быть назваиъ 
эпикарпомъ. За эпидерми- 
сомъ елдуетъ паренхима- 
тическая ткань, состояща- 

ий 

Фиг. 111. АЙзта Р]аыцасо. Срединно- 
продольный разрёзъ зрвлаго свмени. ер 
эпикарнъ (эпидермиеъ); т мезокарпъ; ев 
эндокарпъ стзнки плода (перикарпъ); © 
сосудистый пучокъ въ этой послвдней$; 5* 
конецъ сосудиетаго пучка; 3 отмерший 
столбикъ; # путь цвЪтневой трубки; /Х 
евияносецъ свмени съ сосудиетымъ пуч- 
вомъ №; тр микропиле; сё рубчиковый 
конецъ ; 8 кожура (+$е5а); др подевмино- 

изъ приблизительно изоя 
даметричеекихъ, умЗрен- 
но утолщенныхъ, соединен- 
ныхъ безъ промежутковъ 
и наполненныхъ воздухомъ 
клВточекъ: она составляетъ 
мезоварпъ (т). Дальше 
внутрь слфдуетъ нзеколько 
слоевъ  скхеренхиматиче- 
скихъ элементовъ, пред- 
ставляющихь — эндокароъ но зародыша; & первый лиетъ; 

р оеъмянохоля. Ро, ’ (®). Дьйствительно ере- 
динно-продольный разрзЪъ 

проходитъ на спинной сторон плодовой стёнки чрезъ слизевой 
ходъ, который, однако, бываетъ хорошо видёнъ только въ не 
совсфмъ зрёлой кожурз, въ зрёлойже онъ, напротивъ, пред- 
ставляатея почти пустымъ и едва отличается отъ сосвдней 
ткани. Не вполнЪ срединно-продольные разрёзы могутъ обнару- 
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жить сосудистый пучокъ (5), который, прикладьваясь въ скле- 
ренхиматическому эндокарпу, поднимается по спинной сторонз 
плода и заканчивается у брюшнаго края, именно въ его нижней 
половин (при 9“). Подъ мЪетомъ прикрзплен!я засохшаго 
столбика (3#) брюшной край стёнки плода выдается впередъ и 
состоитъ въ этомъ мЪетЪ изъ сильно удлиненныхъ клВточесъ. 

За ними, по направлен!ю внутрь, въ благопр1ятныхъ случаяхъ 
бываетъ видЪнъЪ наполненный воздухомъ ходъ (2), который под- 
ходитъ къ пути цвзтневой трубки п можетъ быть прослженъ 
до самаго основан!я полости завязи. Это тотъ путь, по которому 
цвзтневыя трубки доходятъ до микропиле сзияпочки. Такъ какъ 
сВияпочка обращена микропиле въ спинному краю плодника, то 
цвЪтневыя трубки, проникнувъ въ полоеть завязи, должны были 
обростить ея свмяносецъ. — Эпи-, мезо- и эндокарпъ ‚различа- 
ются на поперечныхъ разрфзах‘ь еще лучше, чВиъ на продоль- 
ныхъ, и бороздка на срелинз спянки выступаетъ на такихъ 
разрвзахъ особенно явственно. Сфмя, какъ показываетъ срединно- 
продольный разрёзъ плода, заполняетъ почти совершенно полость 
завязи и прикрБилено въ пентральномъ положени ко дну з8- 
вязи Посредотвомъ довольно длиннаго, изогнутаго сЪмяносца 
(Г). Вь этотъ съмяносецъь входитъ сосудистый пучокъ (/о). 
Свия кампилотропное и совершенно заполнено зародышемъ. Въ 
качеств% кожуры (#5) существуетъь только тонкая кожица, ео- 
стоящая изъ двухъ явственно различаемыхъ слоевъ клЪточекъ. 
Между нпий видвнъ мостами еще трет1й слой, изъ раздавлен- 
ныхъ клВточекъ, который обнаруживается яснфе посл% разбу- 
хан!я въ Вдкомъ кали. Микропиле (7) рЪзко выдается на с$- 
мени. Корневой кончикъ зародыша прикладывается къ миЕро- 
пиле съ внутренней стороны. Этотъ корневой кончикъ немного 
утолщается, а по срединв выдается въ вид бородавки. Если 
разрвзъ прошелъ черезъь самую средину зародыша, то можно 
видфть, что эта бородавкообразная выпуклость состойтъ изъ 
двухъ корневыхъ колпачковъ, края которыхт, переходятъ въ 
эпидермисъ. На полувысотв ефмени видвнъ въ зародыш обра- 
щенный наружу, узый вырЪзъ, въ которомъ помфщается ко- 
нусъ возростамя стебелька. Этотъ конусъ возростан!я окру- 
женъ влагалищемъ сЪфуянодоли. Отъ него отходить зачатокъ 
листа, стоящ'й по средянВ снаружи (въ нашемъ изображен 
елъва) и совершенно заполняюций выръзъ. Часть, находящаяся 
между этимъ конусомъ возростанйя и концомъ корня, есть под- 
сВыянодольное колвно (Нурособу1). Оно покрыто эпидермисомъ и 
предетавляетъь три слоя коровыхъ клёточекъ, правильно распо- 
ложенныхъ въ видЪ полыхъ цилиндровъ, и срединный пучовъ 
удлиненныхъ клёточекъ, который‘ пдетъ отъ конца корня ЕЪ 
конусу возростан1я стебля. Коровые слой имъютъ на верхушкв 
только одииъ слой общихъ инищаловъ. Надъ этими поелфдними 
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проходить дерматосенъ, отъ котораго отдвляются два корне- 
выхъ колпачка. Центральный пучекъ, который долженъ быть 
названъ плеромою, завершается собетвенными инищалаии. Под- 
овмянодольное колЗно переходлтъ въ окну свмянодолю. Послвд- 

няя, соотв®тетвенно горим полости сЪмени, представляется пе- 
регнутою, . постепенно утолщается къ своему концу и достигаетъ 
имъ, наконецъ, до рубчиковато конца сЪмени. Свмянодоля со- 
стоитъ тоже изъ слоевъ клЪфточекъ. параллельно раеположен- 
ныхъ въ видв полыхъ цилиндров'ь, ® вдоль проходить по ней 
центральный пучокъ удлиненныхъ клВточекъ. Этотъ пучокъ из- 
гибаетея подъ конусомъ возростан1л и переходить въ пучокъ 
подсвмяподольнаго колЪна (срав. хигуру). Ряды клВточекъ воры 
тоже переходятъ, слабо изгибаяеь, изъ подофманодольнаго ко. 
лвна ВЪ,оЪмянодолю. Эта послздняя представляетъь въ нижней 
своей части, подобно подсвмянодольному колфну, три слоя ко- 
ровыхъ кльточекъ; выше, соотвзтетвенно утончен1ю, два слоя 
и, наконецъ, одинъ слой. Центральный пучокъ заканчивается на 
нЪкоторомъ разстоянм отъ вершины сБиянодоли. ОтЪъ эндо- 
сперма въ зрзломъ смени не остается и слёдовъ. Вез клфточки 
самаго зародыша сильно наполнены крахмаломъ.— Поперечные 
разрззы смени ие обнаруживаютъ ничего новаго. Но всегда одно- 
временно представляется два поперечныхъ разрза, которые 
отдьлены другь отъ друга полоскою ткани, переходящею во 
внутренн1Й слой клфточекь кожуры. Строене кожуры на попе- 
речныхъ разрёзахъ явственнъе, нежели на продольныхъ. Попе- 
речные разрёзы зародыша прекрасно показываютъ концентри- 
ческое расположен!е слоевъ клёточекъ, 

Оба покрытосвмянныхъ растения, которыя мы изолЪдовали, 

представляютъ намъ чрезвычайно типическ1е, но выфетЪ и край- 
не прим6ры развит!я` зародыша у двусЪмянодольныхъ й одно- 
сВиянолольныхъь растен!й, таке типы, которые далеко не ис- 
черпызаютъ всего разнообраз1я наблюдавшихся случаевъ. Такъ, 
между двусфмиянодольными есть даже таюя, которыя имЪотъЪ 
только одну сфмянодолю (Сати Виосазапит, Вапопет из 

Е1сал1а), а между односвмянодольными тая, у которыхъ сзия- 
нодоля развиваетея на верхушечномъ конус возростамя сте- 
белька сбоку (П10зсогасеае, Сотше]упеае 3). 

Примфчаня къ ХХХ-му упражнению. 

1) Срав. Напзе, Во+. АЪВара1. Ва. Г. Ней 1, раг. 5. Улежегиаалег, 
Еюга 1876, рас 483. Еашлиит, Мёт. 4е 1’Аса4. 1тар. 4. зе. @. 5% РеегвЬ. 
УП, 56г. Т. ХХУГ № 10. Кпу. роф. УапааЁш. Ней Т, рас. 20 Сопост®- 
влен1е всвхъ эхбрологичеекихъ работъ у’@оеБеГя, Уеге]. Епбм1еКааезсе- 
зе1ер4е, 11 ЭсВепК’ НаваЪ. 4. Воф. Ва Ш, рас. 165 й. 

2) Напует, Воё. АЪЬапа1. В8. Г, рав. 33; Еапапыят, Мёш. 4е 
ГАеа4. пир. 4е 85. Ребегзф. УП, з6г. Т. ХХУ1. № 10, рас. 4. 

°) Литература у боеЪеГя. 1. с. рас. 196 И. 
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ХХХ!. Упражнен!е. 

Плодъ покрытос& ияяныхьъ растен4й. 

Мы познакомились уже съ возможно проетымъ случаемъ 
развит!я плодовой коробочки изъ нижней завязи; у орхидныхь 
разсмотримъ теперь еще н$еколько боле сложныхъ плодовъ. 

. Зр8лая слива (Ртипиз дотезЯса) представляетъь на своей 
поверхности нёжный восковой налетъ, который обнаруживается, 
при разсматриван1и эпидермиса съ поверхности, въ вид мелко- 
зернистаго покрова. Въ тоже время мы видимъ, что эпидермисъ 
`еливы состоитъ изъ влЪточекъ, которыл соединены въ группы, 
яено обнаруживаюция свое происхождене ‘изъ общихь материн- 
скихъ кльточекъ; онЪ содержать розово-красный ячейковый 
сокъ. Тонёй поперечный разрёзъ показызаетъ намъ подъ эпи- 
дермисомъ н%®еколько слоевъ клЪточекъ, величина которыхъ, 
по направлен!ю внутрь, еперва быстро уменьшается, а затВмъ 
остается постоянною. АлЪточки эти округлены, но образуютъ, 
однако, только небольшия межклЪтныя пространства. Он содер- 
жатъ весьма мелк1и, малочисленныя, желтовато-зеленыя зерна 
хлорофилла, тонкЙ стЪикоположный слой протоплазмы, клЪточ- 

ное ядро и безцввтный ячейковый сокъ. По этой паренхимати- 

ческой ткани проходятъ многочиеленныя вЪтви сосудистыхъ 
пучковъ. Вблизи косточки клзточки паренхимной ткани стано- 
вятся мельче и уллиняются въ рамальномъ направлен. Сама 
косточка — которую, чтобы не выщербить бритву, нужно ръ- 
зать очень осторожно, сдЪлавъ сначала карманнымъ ножемъ 
плоское место — состоитъ изъ сильно утолщенныхъ, одревес- 
нъвшихъ эдементовъ, которыхъ стфнки пронизаны красиво вВт- 
вящимися каналами. Истор!н развят!я показываетъ, что косточка, 
относится къ стфнкЪ похода, къ перикароу; что эпидермиеъ сли- 
вы, эпикарпъ, происходить изъ эпидермиса завязи; и что пло- 
довая мякоть, мезокариъ, развивается изъ наружныхъ, приле- 
тающихъ къ эпидермису, а косточка, эндокарпъ, изъ внутрен- 
нихъ частей ткани завязи. Вся ткань сливы, съ косточкою 
включительно, происходить, слфдовательно, изъ стфнки завязи. 
Косточка окружаетъ сфмя, которое состоитъ изъ зародыша, 
изъ нфжной кожуры и оетатковъ эндосперма, находящихся между 
зародышемъ и кожурой. Поперечный разрфзъ легко обнаружи- 
ваетъ двЪ сЪмянодоли прялегаюция друтъ къ кругу плоекими 
сторонами. Средаинно-продольный разрёзъ покезываетъ намъ 
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между сВиянодолями стебелекъ зародыша, который вдается сво- 
имъ корневымъ концомъ въ микропильный конепъ смени, и 
почечку, р]аша!а, между основан!ями сЪмянодолей. Зародышъ 
вытфенилъ во время своего роста всю ткань зачатка смени, 
за исключешемъ тонкой кожуры, на которой, сбоку отъ микро- 
пиле, еще выдается гребневидно засохций сЪмяноседъ. Тонве 
поперечные разр5зы смени показываютъ, что кожура собтоитъ 
изъ слоевъ спавшихея клфточекъ и усъяна снаружи округлыми 
клёточками. которыя расположены одиночно или группами и ко- 
торыя утолщены или исключительно только съ выпуклой на- 
ружу стороны, или-же преимущественно съ этой стороны. Между 
кожурой и сЪмянохолями находится болфе или мене значитель- 
ная толща эндосперма, мВетами состоящая только изъ одного 
слоя или даже совершенно вытфененная. Разсиатриван1е ко- 
журы еъ поверхности обнаруживаетъ, что утолщенные, выдаю- 
пиеся элементы суть одиночныя или группами расположенныя 
эпидермоидальныя клЪточки кожуры. Стёнки ихъ утолстились, 
между твиъ какъ соеБдн!я клточки остались тонкостёнными, & 
когда эти послЪдн1я поспадались, то первыя получили харэк- 
теръ выростковъ. Поры, находяцаяея въ боковыхъ стьнкахъ, 
прилаютъ этимъ клЪточкамъ очевь красивый видъ. Если двв 
утолщенныя клЬточки соприкасаются, то ихъ поры приходятся 
пругъ противъ друга: Истор!я развит!я показываетъ, что ко- 
жура развивается изъ одиночнаго покрова сБияпочки. Въ з&- 
вязи помвщаются двБ сБмяпочки, но развивается только одна 
ИЗЪ НИХЪ. 

Представленное описан1е сливы подходитъ, за исключен1емъ 
небольшихъ отлишй, и къ вишнЪ, которая поэтому можеть 
быть взята для изолвдован!я виЪсто первой. 

Познакомимся также съ микроскопическимъ строешемъ яб- 
лока. Яблоко принадлежитъ, подобно слив» и вишнЪ, къ числу 

сочныхъ, неразверзающихся плодовъ; но слива или вишия раз- 
виваетея изъ верхней, одногиВздной завязи, происшедшей . изъ 
пяти плодолистиковъ. По сравнентю съ близко родственными 
розами, можно даже принять, что пятигнфздная завязь погру- 
жена здфсь въ полую стеблевую часть, въ такъ называемый 
ф`урап ит, и срослась съ этимъ послвднимъ, воззрзне, въ 
пользу котораго можно привесть, однако, только Филогенетиче- 
свя соображеня. Считать яблоко, подобно плоду шиповника, 
ложнымъ плодомъ (бефецигас В ®), во всякомъ случаЪ нельзя, такъ 
какъ образоване, изъ котораго развивается яблоко, ничёмъ не 
отличается отъ нижнихъ завязей многихъ другихъ растений. — 
Яблоко увЪичано на своемъ конц пятью боле или менъе от- 
мершими чашелистиками, а также и засохшими остатками про- 
чихъ частей цвзтка. Съ поверхпости, эпидермисъ яблока пред- 
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оставляется состоящимъ изъ сравнительно мелкихъ, многогран- 
ныхъ кльгочекъ, въ распредвлеви которыхъь еще сказывается 
послвдовательность ихъ развит!я. Ствики клЪточекъ довольно 
значительной толщины, ихъ ячейковый сокъ безцввтенъ, или-же 
окрашенъ въ розовый цвзтъ. Поверхность эпидерийса покрыта 
мелкозернистыхмъ восковымъ налетомъ. Маленьке бугорки, ко- 
торые.замВчаются на поверхности яблока, при разематривани 
въ лупу, снабжены по срединЪ дыхательнымъ устьицемъ. Часто 
случается, что ткань подъ такимъ дыхательнымъ устьицемъ 
отмираетъ, иногда и эпидерииеъ въ этомъ м$етЪ розорванъ и 
рана закрыта пробковой тканью. Тонк1е поперечные разр®зы 
показываютъ, что эпидермиеъь сильно утолщенъ съ наружной 
стороны. Полъ нимъ лежитъ н%еколько слоевь удлиненныхъ въ 
тангентальномъ направлен!и, довольно толстоствнныхЪ клёто- 
чекъ, которыя, по направлен!ю внутрь, постепенно становятся 
больше, ихъ стЪнки тоньше и въ тоже время возростветъ со- 
державе хлорофилла. Такимъ образомъ, между эпикарцомъ и 
мезокарпомъ не сущеетвуеть рЪ»зкой границы. Зерна хлоро- 
ФИЛЛЬ СИЛЬНО наполнены крахмаломъ; ихъ окраска исчезаеть 
по напразлен!ю внутрь яблока, выфотв съ твиъ уменьшается и 
чиело ихъ; наконецъ, на извветной глубинв, больния, пузыре- 
видно вздутыя клёточки мезокарпа содержатъ, кромф тонкаго 
ствнкоположнаго слоя протоплазмы и кльточнато ялра, преиму- 
щественно лишь безцввтный ячейковый сокь; межкльтныя про- 

странства наполнены здесь воздухомъ. По всей ткани разсвяны 
сосудистые пучки. Пять «сзмянныхЪъ камеръ» (Жегпсер8лзе) 
выстилаетъ гладкая, твердая. кожица, эндокариъ. Кожица эта 
соотвВтствуетъ косточкв сливы, Она состойтъ изъ нЪсколькихъ 

селоевь еклеренхимныхъ волоконъ, которыя утолщены до потери 
полости и слой утолщеня которыхъ прободаются мелкими по- 
рами. Плоскостные разрззы показываютъ, что эти склеренхим- 
ныя волокна имЪютъ неправильное, косвенное, часто извилистое 
положенще и въ различныхъ слояхъ идутъ въ противуполож- 
ныхъ косвенныхъ направлешяхъ Пять гифздъ по срединз часто 
расходятся, образуя центральный полый ходъ, въ который отд®ль- 
ныя гивзда въ такомъ случав большею чаетю открываются. 
На днв каждаго гнёзда прикрвилены двз сезмяпочкя, изъ кото- 
рыхъ только одна или `обз производятъь сЪмена, а иногда и 
вообще не развивается ни одна изъ нихъ. — Смя почти за- 
полнено зародышехъ, который имветъ такое-же строеше, кзкъ 
и зародышъ славы или вишни. Бурая кожура, напротивъ того, 
гораздо толще, чвиъ у только-что названныхъ растен!й. На по- 
перечномъ разрззВ она обнаруживаетъ эпидериясъ, наружныя 
ствики котораго сильно утотщены съ внвшней стороны, при- 
чемъ наружные слой утолщен!я безцевтны и способны къ раз- 
бухан!ю, внутренн!е-же буроватаго цввта и не разбухаютъ. Въ 
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разрьзахъ. лежащихъ въ вод», разбухаюцие слои, увеличиваяеь 
въ объемв, прорываютъ наконецъ кутикулу п выпячиваютеся 
сосочковидно наружу. Благодаря этимъ-то слоямъ поверхность 
влажнаго свмени представляется скользкою. Ткань, лежащая 
подъ эпидермисомъ, состоитъ изъ многогранныхъ, на уг- 
лахъ округленныхъ, сильно утолщенныхъ и побурзвшихъ 
клёточекъ, за которыми елфдуетъ приблизительно въ трое 
болве тонкЙ слой, состоянИй изъ тангентально удлинен- 
ныхЪ, тоже побурзвшихъ, но не столь сильно утолщенныхъ 
клЬточекъ. Онв прилегаютъ къ блестящей, бълой, толетой ко- 
жпц. Послвдняя развиваетея изъ сильно утолщенныхъ наруж- 
ныхъ ствнокЪ самаго наружнаго слоя ядра сЪмянной почки, 
между твиъ какъ остальная часть кожуры происходитъ изъ наруж- 
наго покрова свмяпочки. Внутрени!Й покровъ сЪмяпочки вытф- 
сняется рано. ВлЪточки ядра сё мяпочки, которыхъ слой утолх- 
щен!я мы отнесли къ кожурЪ, большею част1ю сплющены, равно 
какъ и прошя, еще остающияся клёточкл ядра сзмяпочки. За 
этимъ сплющеннымъ участкомъ ткани слЪкуетъь тонюй слой 
эндосперма, который м3зетами вытфсненъ совершенно ий который, 
гдв существуетъ, окружаетъ зародышъ. ВлЪточки эндосперма 
зильно наполнены клейковтною. — Эпидерииеъ востойтъ, какъ 
показывають поелёдовательные плоскостпые разр®зы, изъ сравни- 
тельно мало удлиненныхъ клВточекъ, которыхъ внутренне слои 
утолщен!я снабжены порами. Ткань, сл®дующая за эпидерми- 
сомъ и на поперечномъ разрфзЪ представляющаяся изодламет- 
рическою, оказываетен удлиненною въ продольномъ направлени 
и снабжена косвенными щелевидными порами. 'Тангентально 
удлиненные, внутренн!е элементы кожуры расположены относи- 
тельно предъидущихъ подъ прямымъ угломъ. | 

Поперечный разрьзъ зрзлаго померанца (СЦгиз ушат15) 1) 
представзяетъ снаружи слой, называемый кожею, а внутри гиЪзда, 
наполненные оранжевокраеною мякотью ; число ихъ непостоянно 
оть б до 12. Съ боковъ гнёзда отдфлятются другъ отъ друга 
тонкими. перегородками, которыя сходятея къ центральному 
отолбику ткани. Еслибы мы пожелали примВ8нить къ данному 
строен!ю обычныя назван1я частей плода, то наружная кожа 
могла-бы быть названа эпикарпомъ, оранжевокраеная мякоть— 
мезокарпомъ, а центральный столбикЪ ткани и перегородкя— 
эндокарпомъ. Перейдемъ теперь къ микроскопическому изел%до- 
ван!ю отдвльныхъ частей. Тонк1е поперечные разрёзы показы- 
ваютъ намъ снаружи эпидермисъ изъ мелкихъ кльточекъ, къ 
которому прихегаетъь ткань, состоящая изъ клЪточекъ, по иа- 
правлению внутрь постепенно увеличивающихся. Эпидермиеъ, 
какъ и ближайшая ткань, къ нему прикасающаяся, содержить 
оранжевокраеные хроматоФоры, которые дальше внутрь исче. 
заютъ. ЗдВсь между клёточками уже начинаютъ появляться на- 



ХххХхХГ. УпРАЖНЕШЕ. 315 

полненныя воздухомъ межкльтныя пространства, которыя по- 
стеценно становятся больше, а самая ткань получаетъ харак- 
теръ псевдопаренхимы. Элементы этой послВдней удлинены въ 
тангентальномъ направлен!и. Въ кожз проходятъ сосудистые 
пучки, которые разрЪзъ вскрываетъ большею часто продольно 
`И которые вВтвятся въ перихерическомъ направлени. Аъ эпи- 
дермису прилегаютъ большия, замЪтныя для невооруженнаго 
глаза выфетилища эеирныхъ маслъ, Они имзютъ уже знакомое 
намъ строен1е, какое мы видфли у Виба, и легко позволяютъ 
различать ихъ стзнку изъ нвжныхъ клфточекъ. — При мавро- 
скопическомъ разсматривани плода снаружи, мы различаемъ 
вметилища масла въ видЪ бодъе темныхъ Точекъ, а лежащую 

между ними ткань-—-въ вид боле свЪтлой ети. Тонюй плос- 

костной разрззъ наружной сторовы обнаруживаетъ намъ прежде 
веего мелк!я, многогранныя клЪфточки эпидерилса, Тв, которыя 
лежать надъ вызетилищами масла, отличаются отеутстщемъ 
оранжево-красныхъ хроматозоровъ; выфето нилхъ 0он% еодер- 

жатъ различной зеличины безцвтные шарики. Въ эпидермие»в 

разсвяны дыхательныя устьица, не содержаш!я плазмы и зам- 
кнутыя извнутра. Непосредственно нижесльдуюпие разрззы 
преяставляють въ поучительномъ вийдф вмзетилища масла и 
окончан!я сосудистыхъ пучковъ между ними. Еще болже глу- 
боке разръзы показываютъ наконець губчатую ткань изъ труб- 
чато удлинепныхъ клЬточекъ. Подлв гнЪзда кафточки кожи ста- 
новятся еще боле длинными, волокнистыми, отчасти сильнве 
утолщены и снабжены, въ такомъ случаЪ, косвенными порами. 
Такое-же строен!е имфютъ и перегородки между гнЪздами : вну- 
три ‘изъ губчатой, снаружи изъ волокнистой, част1ю сильно утол- 
шенной ткани. Губчатые элементы, лхежапие снаружи гнЪзда, а 
также внутри перегородокъ, легко разъединяютея. Волокнистые 
элементы, напротивъ, соединены между собою довольно крЪпко. 
Эти послъде видны лучше зсего съ плоскости. Съ этою цълью 
гнёзда разъединяютъ обычнымъ образомъ, причемъ, окружающая 

ихъ губчатая ткань разрывается, & волокнистый слой остается 
въ видь нфжнаго бЪлого покрова на мякоти. Если теперь раз- 
вернемъ такой покровъ и разсмотримъ его при сильномъ уве- 
личени, то увадимъ, что онъ состоитъ изъ многихъ слоевъ во- 
локонъ, параллельныхъ къ поверхности и поперечныхъ къ длин- 
ной оси гнфздь. Между неутолщенными волокнами разовяны та- 
кой-же гормы утолщенныя и снабженныя порами. -- Мякоть со- 
етоитъ изъ булавовидныхъ трубочекъ, относительно которыхъ 
легко можно убвдиться, даже макроскопически, что вов он от- 
ходятъ отъ наружной стороны гнЪфзда. Он прикрёпляются здесь 
Уузкямъ основащемъ и, вдвигаясь другъ между другомъ, заполня- 
ютъ гнзздо. Он мъ длиннфе, чъмъ глубже проникають въ 

тНЪздо, направлене ихъ рад!альное, поперечное къ длинной оси 
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гньзда. Каждая отдьльная булава оказывается окруженной сна- 
ружи елоемъ плотно соединенныхъ, удниненныхъ, имзющихъ 
волокнистый видъ влфточекъ, кашля мы пидвли вокругъ гнфзда. 
Межлу этими клВточками тоже разовяны одиночныя, сильнфе 
утолщенныя, съ косыми порами. Внутренноеть-же булавы на- 
полнена очень большими, многогранными, тонкостфнными, соч- 
ными клъточками, въ содержимомъ которыхъ видны веретено- 
образные, очень ‘узк1е, оранжево-красные хроматогоры. — Цен- 
тральный столбикъ ткани, къ которому сходятея перегородки, 
состоитъ изъ такой-же губчатой паренхимы, какъ и внутреншя 
части кожи. — При «раздфлени» померанца, какъ мы видфли, 
высвобождается содержимое гнзздъ, окруженное покрывающимъ 
гнфздо волокнистымъ слоемъ, который шегко отдьляется отъ губ- 
чатой паренхимы. Этотъ волокнистый слой отдЬляетоя затвиЪ 
очень тегко отъ боковъ каждой части и нъсколько трудн$е отъ ея на- 
ружной стороны, потому что трубочки мякоти соединены здЪеь 
съ волокнистымъ слоемъ. — Въ мякоти помъшается неопредз- 

ленное число сЪмянъ. Они занимають внутренн!й край отдф- 
лен!й и мъетомъ своего прикрзилен!я повернуты внутрь. При 
разъединен\и отдзленй, сВмена отдБляютея ‘отъ пляцентъ; но 
большею частю на внутреннемъ краЪ остаются также части 
ткани пентральнаго столбика, вмветв съ пзяцентами. 

Такъ какъ померанцовыя деревья нашихъ оранжерей легко 
мотутъ доставить необходимый матералъ въ видв плодовъ и, 
прятомъ, одновременно различи$йпия Фазы развит!я, то мы 
попробуемъ проелвдить и истор!ю развит1я этихъ плодовъ, оста- 
навливаясь, однако, лишь на главнзйшихъ сташяхъ развит!я. 
Поперечный разрёзъ завязи, взятой изъ цвзтка, показываетъ 
уже довольно толетую стёнку, на перихер!и которой находятся 
вивстилиша масла, и сильно развитый центральный столбикъ, 
между тВмъ какъ гнЪзда иивютъ сравнительно небольшую ве- 
личину. Свияпочки расположены во’внутреннихъ углахъ гнЪфздъ 
двумя рядами и своею длинною осью направлены кнаружи. 
Гнззда покрыты извнутри эпидермисомъ, къ которому примы- 
каетъ два или три слоя ткани безъ промежутковъ, между тфмъ 
какъ дальше ткань уже содержитъ межклЪтныя пространетва. 
Изъ наружной поверхности каждаго гнвзда внутрь его влаются 
уже маленьк1е бугорки, въ построен1и которыхъ участвуютъ внут- 
ренн!й эпидермисъ и первый слой, слЪдуюций за этимъ послвднимъ. 
Поперечный разрфзъ маленькато зачатка плода. имфющаго 
около 5 тт. въ поперечник®, показываеть на мфетв малень- 
кахъ бугорковъ цилиндрическе, мелкоклётные выростки, иб- 
торые проникаютъ въ гнфздо до различной глубины и уже на- 
чинаютъ вдвигаться между сЪыяпочками. Эпидермисъ этихъ вы- 
ростковъ переходить въ эпидермисъ гнЪзда, между ТЬмъ какъ 
внутреншя ихъ клВточки переходятъ въ гиподермальную ткань, 
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окружаюшую гнЪздо. Н»%которые выроетки остановились на 
ранней Фазв развит!я и клёточки ихъ поверхности повыростали 
сосочкообразно. Чвмъ старше изслёдуемые зачатки плодовъ, 
тфиъ длиннфе становятся трубочки, которыя наполняютъ уве- 
личивающияся гнфзда. Но гиззда остаютея пока еще очень ма- 
ленькими въ сравненми съ сильно растущею въ толщину кожею, 
на перихери которой соствфтетвенно возростаетъь число вмз- 
стилищъь масла. Трубки плодовой мякоти н$феколько позже начи- 
наютъ утолщаться булавообразно въ верхней своей части, ихъ 
эпидермиеъ вытягивается въ направлен1и длины трубокъ, а внут- 
ренн!я клфточки трубки остаются изодаметрическими, велВд- 
стве повторяющихся поперечныхъ дьлевй. Внутренн1я клЪ- 
точки трубокъ ‘отличаются еще отъ ихъ эпидермиса и желто- 
ватымъ, сильно преломляющимъ свётъ содержимымъ. Значи- 
тельное растяжене параллельно поверхности гнЪзда испытыва- 
етъ также и эпидермисъ, покрывающ1й гнфзда, равно какъ и 
нрилегающе къ эпидермису слои, которые отличались уже на 
раннихъ Фазахъ отсутетвемъ межклвьтныхъ пространствъ. Все 
это находимъ уже въ зачаткв плода, величиною въ 15 или 20 
тт., а выфетв съ тьыъ, объясниются и главнЪйцйе моменты 
развитая, потому что трубкамъ теперьостается только рости дальше 
и дихоеренцироваться, чтобы достигнуть состоян1я, извзетнаго 
намъ по зрёлымъ плодамъ; изъ эпидермиса же гифзда и изъ 
прилегающей къ нему ткани происходитъ волокнистый слой, 
окружающий участки плода; ткань центральнаго столбика и 
кожи, теперь уже содержащая воздухъ, производить губчатую 
паренхиму; на перихер1и кожи продолжаютъь залагаться вм%- 
стилища масла, & слои, теперь хлорогиллоносные, содержать 
позже оранжево-краеные хроматофоры. 

Поперечные разрёзы завязей, взятыхъ изъ цвЪтка, будучи 
обработаны Фдкимъ кали, легко обнаруживаютъ намъ смя- 
почки ?) въ продольномъ разрфзв. Сзмяпочки обратноположныя; 
мы убЪъждаемея въ. присутетв:и у нихъ двухъ покрововъ, ядра 
сВыяпочки, а на вполнз срединныхъ разрззахъ видимъ и ма- 
леньк1й зародышевый мвшокъ. Оплодотворен1е происходить у 
померанцовъ черезъ четыре недзли посл опыленя. ПрослВдить 

процеесъ оплодотворен1я затруднительно, но если мы еразу 0б-. 
ратимся къ сфыяпочкамъ изъ плодовъ въ 20 тт., то на разр5- 
захъ, произведенныхъ между пальцами, легко можемъ найти въ 
вершинЪ зародышеваго изшка зародышгь, соетоящ!й изъ немчо- 
тихь кльточекъ. Ядро свмяпочки представляетъ воронкообразное 
углублен1е и путь, по которому проходила пыльцевая трубка, 
намвченъ клЪточками, съ густымъ содержимымъ. Во внутрен- 
немъ покров самый внутренн!й слой клфточекъ отличается 
своею бурою окраскою и незначительною величиною элемен- 
товъ. Внутревй покровъ состоить всего изъ изоколькихъ 
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слоевъ клВточекъ, ‘между тъыъ какь наружный имбетъ значи- 

тельную толщину. Эпякдермисъ послфдняго начинаетъ напол- 
няться мелкозернистымъ содержимымъ и утолщатьея снаружи. 
Если сЪыяпочки достигли вышины въ 3 — 5 тт., то въ нихъ 

наблюдается весьма своеобразное явлеше. Въ непосредетвенной 

близи вершины зародышеваго мёшка, иногда даже и на значитель- 
номъ отъ него разотоянш, показываются бугорки, вдаюшцеся 
въ полость зародышевато мшка, бугорки, которые прсисхо- 
дятъ,какъ это можно доказать, велЪдетв!е разростан1я (У/ие\е- 
типо) прилежащей ткани ядра сВмяпочки. У С1гиз, какъ и у 
нъкоторыхъ другихъ покрытосфмянныхъ, рядомъ съ оплодотво- 
реннымъ яйцомъ, развивалотся придаточные зародыши. Срединно- 
продольные разрёзы н%околько болзе развитыхъ овмяпочекъ, 
показызаютъ различныя стад1и развит!я такихъ округлыхъ за- 
чатковъ зародышей, вхающихся въ зародышевый мшокъ; осо- 
бенно много ихъ у передняго конца зародышеваго мВ шка. Из- 

рвдка удается констатировать, что зародышъ, происходящий 
изъ яйца, тоже продолжаетъ развиваться. Вскорз начинается 
образован1е эндоспериа, и на продольныхь разрёзахъ немного 
сильнЪе развитыхъ сфияпочекъ находимъ зародышевый изшокъ 

уже совершенно заполненнымъ эндоспермомъ. Зародыши вкда- 
ютея въ этоть послвдн! и н%которые изъ нихъ начинають 
вскорз оЗразовать свои сФиянодоли и принимать Форму, 
характерную для типическихъ двусЪмянодольныхЪ. За исключе- 
немъ наружныхъ клЪзточныхъ слоевъ, все ядро сфмяпочки вы- 
твеняется зародышевымъ мвзшкомъ. Алвточки эпидермиса на- 
ружнаго покрова значительно вытянулись въ клину и, въ тоже 
время, сдвлались выше. Утолщеве ихъ наружной стороны стало 
весьма сильнымъ. Напротивъ, проч!" ткани наружнаго, равно 
какъ и внутренняго покрова, не подверглись существенвымъ 
измвнен1ямъ. — Болфе поздн!я Фазы развит!я показываютъ, что 
зародыши начинаютъ вокор& препятствовать развит1ю другъ друга; 
одинъ или нФоколько зародышей одерживаютъ верхъ надъ 
остальными и заполняютъ зародышевый мфшокъ, посл совер- 
шеннаго вытвенен1я эндоспериа. Поэтому, продольный разрёзъ 
зр$лаго свмени показываетъ намъ одинъ или иЪзсколько другъ 

возл» друга лежащихъ зародышей, рндомъ съ совершенно раз- 
витыми зародышами и н%зоколько не полныхъ, задержанныхъ 
въ своемъ развити. Такимъ образомъ и у померанцевъ поли- 
эмбр!он1я основывается не на существован!и въ зародышевомъ 
мВщиз нзоколькихъ, способныхь къ оплодотворен!ю яицъ, но 
на развит!и придаточныхъ зародышей. — Вожура состоитъ изъ 
наружныхъ слоевъ клёточекъ ядра сВмяпочки, сильно напол- 
ненныхъ содержимымъ, и изъ обоихъ покрововъ. Граница между 
этими двумя покровами исчезла, но внутреннйй слой внутрен- 
няго покрова отличается евоимъ бурымъ цвзтомъ. Эпидермисъ 
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наружнаго покрова зпачительно увеличился въ вышину, а его 
нарухныя стЪнки пр\обрЪли еще большую толщину, волВиетв!е 
отложен!я новыхъ слоевъ утолщен1я съ хосыми порами. Наруж- 
ные елои утолщеня разбухаютъ при соприкосновенм съ водою 
и придаютъ смени слизисто-свользкую поверхность. Поздн%е 
образованные, внутренн1е слои утолщен!я тоже увеличивають 
объемъ верхней своей части и сосочкообразно выдаются наружу. 

Примбчаня къ ХХХ|-му упражнению. 

г) Срав. тавже Рои1зеп: Вофалазка Мойзег и. ог Могазей4 1871, 
рае. 97, тамъ и прочая литература. 

3) Е, ЭугазЪитвег, Леп. Хейзервг. Е. Майагуу., Ва. ХИ, 1818, рав. 952, 

ХХХИ. Упражнен!е. 

Двлен1е клёточекъ и дзлен!е ядеръ. 

Самымъ лучшимъ и надежнымъ объектомъ для изученя 
двлен!я клътокъ и ядеръ являются знакомые уже намъ волоски 
"Ггаезсал На улго1илеа или другато близкаго вида. Мы должны 
наблюдать волоски на такихъ стадяхъ развитая, когда они еще 

не вполнв развились и когда кльтки ихъ дВятельно размножа- 
ются. Съ этой цалью мы возьмемъ для изелвдованя цвЪточ- 

ныя почки, длина которыхъ безъ черешка равна 5—6 тт. 
Раскрывъ такую почку, мы прежде всего, помощью тонкаго 
пинцета, отрываемъ пыльники отъ тычиночныхъ нитей; затьмъ 
скальпелемъ дЪлаемъ поперечный разрёзъ подъ м8стомъ при- 
крвплен1я завязи‘и тычиночныхъ нитей и вынимаемъ вею эту 
часть изъ почки; далзе мы помёщаемъ ее въ каплю 3% ра- 
створа сахара и препарируемъ тычиночныя нити подъ проетымъ 
микроскопомъ помощью иголокъ. Завязь вмЪетв съ частями 
цвтоложа удаляется изъ препарата. Препаратъ нашъ мы 
можемъ наблюдать прямо на предметной пластинк%; онъ сохра- 
ниетея живым‘ долгое время подъ покровнымъ стеклышкомъ и 
даетъ возможность примфнять сильные объективы; или мы по- 
мвщаемъ наше препаратъ на покровное стеклышко и, опроки- 
нувъ послвднее, кладемъ его на края влажной камеры. Этимъ 
способомъ удается сохранить волоски въ течен1и 12 часовъ, и 
дольше, свзжими и способными къ развит1ю; правда, въ посл®д- 
немъ случаБ волоски, лежащш1е глубже въ висячей каплф, не 
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доступны для изолВдованя съ сильными объективами, а пото- 
му вообще слздуетъ имбть въ виду, чтобы висящая капля была 
по возможноети плоской. 

Покоющееся клЪточное ядро предетавляетея мелко-точеч- 
нымъ (гиг. 112, 1--вижняя клЬтка); разсматривая его при 
сильномъ увеличен или наблюдая клётки, пострадавиия отъ 
дъйствыя окружающей жидкости, мы убздимея въ томъ, что 
имфемъ здесь дьло не съ изолированными зернышками, а ско- 
рве съ зернышками, плотно примыкающими другъ къ другу и 
соединенными въ тонкя извилистыя нити; все ядро представ- 
ляетъ собою сЪть, или точифе систему перекладинъ, окружен- 
ную нЪжной стёнкой. — Между извилинами нитей можно раз- 
личать многочисленныя разной величины ядрышка. Ядро окру- 
жено небольшимъ колачествомъ протоплазмы, соединяющейся 
при помощи протоплазматическахъ нитей со стВнко-положнымъ 
слоемъ. Эта протоплазма, кромВ мельчайшихъ, еле замЪтныхЪь 
микрозомовъ, содержитъ болве крупныя, сильнзе преломляющая 
свзтъ зерна — лейкоплясты. Приготовляющееся къ дЪлен!ю ядро 
увеличивается въ объемв, и изъ тонкихъ нитей его сти обра- 
зуется постепенно одна крупно-зернистая нить. ВелЪдъ за твыъ 
ядро удлиняется, и извилины его нити располагаются въ косомъ 
направлени, приблизительно параллельно другъ къ другу (епг. 
112, 2); въ тоже время протоплазиа клфтки начинаетъ скоп- 
лшяться на обойхъ полюсахъ ядра. Вев описанныя зд%сь изм$- 
нен1я весьма легко прослфдить на одной и той-же клЪткЪ, нужно 
только для этого сравнительно долгое время. Затёмъ зерна въ 
нити двлаются неясными, нить етановитея постепенно однород- 
ной и располагаетъ свои язвилины опредфленнымъ способомъ, 
прослёдить который во вовхъ газахъ развит!я весьма затруд- 
нительно. Въ отмирающихъ хклзткахъ ядерныя Фигуры въ те- 
чен!и короткаго времени становятся болзе явственнымя. Изъ 
различныхъ наблюденй мы можемъ сдёлать тотъ выводъ, что 
извилины, раеположенныя первоначально въ косомъ направле- 
ни, образуютъ складки въ экватор1альной плоскости ядра и въ 
тоже время располагаются параллельно длинной оси ядра. Тогда 
ядерная нить въ мстахъ загибовъ распадается на сегменты, 
вакъ на полюсахъ, такъ и на экваторВ, и ядерная Фигура 60- 
етоитъ тогда изъ отдвльныхъ кусковъ нитей, крючкообразно 
затнутыхъ къ экватору. ДальнЪйцая перемвщен!я остаются не- 
ясными, и рззко выступаетъ опять только та стад1я, на кото- 
рой куски нити представляются въ видв прямыхъ, приблизи- 
тельно равныхъ по длинз сегментовъ, соединенныхъ въ два 
пучка и соприкасающихея въ экватор своими концами (3). 
Если эти дочерне сегменты очень длинны, то на своихъ по- 
лярныхъ концахъ они загибаютея крючкообразно; число дочер- 
нихъ сегментовъ въ обоихъ пучкахъ одинаково. Съ того време- 
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ни, когда въ ядрф мы видфли крупно-зернистыя, косо-раеполо- 
женныя нити (2), прошло больше часа времени. Сегменты ка- 
жутся почти однородными, но при сильномъ увеличени можно 
замфтить на ихъ позерхности слабые перехваты, указывающие 
на то, что нити состоятъ изъ участковъ, имъющихъ ‹орму 
кружковъ и расположенныхъ одинъ за другимъ. Если въ рас- 
поряжени у насъ имЪетея немного времени, то мы начнемъ 
тщательное наблюден!е съ только что описанной стад. Здесь 

Фиг. 112. ТгаЧезсаю@ а у1'01п1са. Процессы двлен1я въ клёткахъ тычиноч- 
ныхъ волосковт. Фиг. 1—въ нижний клътк% покоющееся ядро; верхняя клёт- 
ка только-что раздвлилаеь. Фиг. 2—ндро, обнаруживающее крупно-зернистую 
косую полосатость. Фиг. 3—11-послфдовательныя стади двлен!я, ваблюда- 
емыя въ одной и той-же клъткв. 3— въ 10 ч. 10 из 4—въ 10 ч. 20 м; 5— 
въ 10 ч. 25 м.; б—въ Ш ч. 30 м.; 7—въ 10 ч. 35 м5 8—въ 10 ч. 40 м.; 
9—въ 10 ч. 50 м; 10—въ 11 ч. 10 и.; 11—въ 11 ч. 30 м. Увел. 540, 

мы должны ждать непосредетвениаго раздвлен!л друхъ полови- 
нокъ ядра, и оно соверплается такъ быстро, что можетъ быть наблю- 
даемо непосредственно. 06% половинки ядра отодвигатются другъ 
отъ круга въ продольномъ направленли (4); спустя 5 минутъ онз 
отетоятъ уже другъ отъ друга на звачительномъ разетоянйи (5). 

э. 

21 
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Не всегда вс дочерн1е сегменты отдЪляются одновременно 

пругь отъ друга; н»которые запаздываютъ въ этомъ отноше- 
щи и раздфляются позже другихъ. Во время реасхожден!я дочер- 
н1е сегменты загибаются на полюсахъ, становятся вороче и, со- 
отвЪтетвенно этому, тояще (5). Между обоими половинками ядра 
остается прозрачное вещество, количество котораго векорз по- 
томъ увеличивается, волвдетв!е перемвщевн!я протопхазмь, ско- 
пившейся прежде на полюсахъ (5 и 6). Въ этой прозрачной 
центральной массв мы не замфчаемъ никакого строешя; впо- 
олвдетыи, ворочемъ, мы будемъ имвть возможность констатиро- 
вать, что Фактически масса эта дихоерендирована на нити. Она 
принимаетъ постепенно боченкообразную Форму, по прошествии 
25-50 м. посл начала расхожден!я мы замчаемъ въ эквато- 
р1альной плоскости центральной массы черныя, расположенныя 
въ одинъ рядъ точки. ШВелфдь за твмъ эти точки сливалотея 
другъ съ другомъ и на мБетв ихъ появляется р%зкая, темная 
лин1я--новая перегородка. Перегородка, слВдовательно, обра- 
зуется изъ маленькихъ зернышекъ; послВдн1я суть микрозомы 
и образуютъ то. что мы называемъ клЪточвой пластинкой. Та- 
кимъ образомъ въ срединномъ протоплазматическомъ прозрач- 
номъ веществв, на равиомъ разстоянш отъ обзихъ половинокъ 
ядра, образуется прежде всего клёточная пластинка, & изъ нея 
новая перегородка. Если центральное. боченковидное, прото- 
плазматическое тьло было такъ широко, что заполняло собою 
весь поперечный разрЪзъ клВтЕи, то вновь образующаяся пере- 
городка примыкаетъ повсемзетно къ ст8нЕ5 материнской клВтки. 

Если же протоплазматическое тЪло не заполняло всего попе- 
речнаго разрфза, то, во всякомъ случа, оно прилегало съ одной 
стороны къ ст&нкв материнской клвтки; послз того какъ на 

этой сторон образовалась новая перегородка, протоплазма’ги- 
ческое тВло начинаетъ двигаться внутри влётки, приходить въ 
соприкосновен:е съ ея етнкой по возмъ направленямъ и, та- 
кимъ образомъ, восполняетъ недостаюпие участки на краяхъ 
новой перегородви. Такимъ образомъ центральное т№ло отетаетъ 
отъ готовой уже перегородки и. блатодоря образованю новыхъ 
участковъ клЬточной пластинки, образуетъь недостаюцйя части 
перегородки (7 я 9). Во время этихъ процессовъ дочерые еег- 
менты загибаются внутрь ядра и на ихъ экваторальномъ кон- 
п (7 и 8). Велвнетв1е этого концы дочернихъ сегментовъ при- 
ходятъ во взаимное соприкосновен!е и сливаютея; тогда енова 
получается одна, образующая клубокъ, ядерная нить. Затфиъ 
ядерная нить въ каждомъ зачаткв дочерняго ядра становится 
снова мелко-зерниетой, и тогда при слабомъ увеличени можио 
замфтить, что она, двлаясь зигзагообразной. начинаетъ утон- 
чаться (9 и 1 въ верхней клвткВ). Извилины этой нити стано- 
вятся длиннве, образуютъ все болфе и боле многочиеленныя 
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петли, анастомозируюция между собою и такимъ образомъ по- 
степенно получается стадя, послужившая исходной точкой для 
нашего раземотрван!я. Въ тоже время оба дочерн1я ядра увели- 
чиваютея въ объемв. и весьма вЪроятно, что они питаются на 

счетъ окружалощей цитоплазмы. При этомъ они медленно приб- 
лижаются къ новой перегородкз. Спустя полтора часа поел% 
начала расхожден!я дочернихъ ядеръ, образоване послёднихъ 
окончено и въ нихъ появляются якрышки (11). Обработка ре- 
активами даетъ у Тгабезсат 61а вообще не удовлетворитель- 
ные результаты. Всего лучше хиксируетъ 1°/ уксусная кисло- 
та, такъ что мы для того чтобы одновременно получить и окра- 
шиван1е—будемъ примвнять метильгрюнъ-уксуеную кислоту. При 
этомъ мы легко убфдимся, что лежащая между обЪими половин- 
ками ядра боченкообразная масса, кажущаяся въ свВжемъ со- 
стоянш прозрачной и служащая м$етомъ образован!я новой пе- 
регородки, состоитъ изъ нитей, соединяющихъ оба зачатка до- 
чернихъ ядеръ. Нити эти мы назовемъ соединительными нитя- 
ми; самыя внутреныя изъ нихъ — прямыя, остальныя же 
пмвютТь Форму кугъ, твмъ сильнзе изогнутыхъ, чВиъ ближе 
онё лежать къ краямъ коиплекса. Если мы хиксировали со- 
отввтетвенную стадию развит1я, то зернушки, образующ!я кл- 
точную пластинку, видны весьма ясно и при сильномъ увели- 
чени кажутся экватор1альными вздумями отдёльныхъ соеди- 
нительныхъ нитей. 

Для того, чтобы скоро добыть стади дЪлен1я ядеръ и клЗ- 

токъ въ Фиксированномъ состоянйи, возмемъ для изслвдованя 
материнск1я кльтки цвЪтени однодольныхъ. Особенно прагод- 

ны для этой пли мног1я ГАПасеае, какъ ЕмИПала, ТаЦиам, 
А] тоетег1а, имвюшйя особенно крупныя материнскя клётки 
пыльцы И клёточныя ядра. Названные роды на столько 
близки въ этомъ отношени между собою, что могутъ замз- 
нять другъ друга. Основывая, поэтому, наше описаме на Ет- 
ЯПазча рега1са, мы указываемъ на то обстоятельство, что она 
можеть быть замънена съ успвхомъ видами ТАНат, А]втоеше- 
11а и вообще иредставителямн сем. ЛПасеае и АтатуП9@асеае. 
Во всякомъ случаЪ здёсь весьма важно выбирать тажмя расте- 
ня, соцвЪт1я которыхъ состоятъ изъ многочисленныхь цвзт- 
ковЪъ, распускающихся послвдовательно одинъ за другимъ, Какя 
изъ молодыхъ почекъ заключаютъ желательныйя дия насъ стали 
развит1я пыльцевыхь клЪтокъ — это мы должны опредълить 
изслёдованемъ.- Мы раскрываемъ очень молодую цввточную 

почку, отдвляемъ помощью пинцета одинъ изъ пыльниковъ, 
переносимъ его въ каплю уксусной кислоты метильгрюна или 
уксусной кислоты генщанаф!олета; затвиъ покрываемъ покров- 
нымъ стекльцикомъ и, надавливая на послзднее какимъ либо 
плоскимъ предметомъ, заставляемъ гифздьшики пыльнива лоп- 
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нуть и выдьлить свое содержимое; посхьднее татчасъ же Фик- 
сируется уксуеной кислотой, окрашивается метильгрюномъ иди 
тенцланае1олетомъ, & ведёдъ затфыъ мы можемъ видёть, имфемъ 
ли мы дЪло съ покоющимися ядрами или со стаями яхъ двле- 
н!я. Если материнская клзтки пыльцы раздВлены уже на четыре 

дочерюя, пли даже молодыя цвзтневыя крупинки отдБлались уже 
другъ отъ друга, то, въ такомъ случаВ, мы должны обратиться 
въ болве молодымъ цвЪзточиымъ почкамъ. Вопросъ о томъ, 
имфемъ ли мы дЪло съ молодыми цвътневыми крупинками или 

съ материнскими клЪтками пыли, разр шается существованемъ 
у послвднихъ толетой безетруктурной оболочки. Мы беремъ для 
наблюден!я послБдовательно все боле и болЪе молодыя цвёточ- 
ныя почки, цока наконецъ въ ядрахъ тонкостьнныхъ и нахо- 
дищихся еще въ взаимной связи материнскихъ клётокъ мы не 
увидимъ клубка изъ тонкихъ нитей и плоскаго, прилегающаго 
къ ядерной стфнкБ яхрышка. На этой стад развит!я клубокъ 
съеживается отъ дЪйствя реактивовъ, отстаетъь отъ остающейся 
безцввтной стВнки ядра (Фиг. 1183, а), и тогда можно убЪдиться. . 

что эта ядерная стЪнка прехотавлаетъ собой кожистый слой 
окружающей клЪточной протоплазмы (цитоплазмы). Ядрышко 
мы называемъ въ данномъ случав придаточнымъ ядрышкомъ 
(Рагалис1е0115) въ виду того, что оно занимаетъ перихериче- 
ское положеше и отличаетея и въ другихъ отношеняхъ отъ 
обыкновеннато ядрыщка; оно составляетъ характерную особен- 
ность ядеръ вевхъ материнскихъь клётокъ цвфтени и споръ. 
Наблюдаемая здфеь стая клубка развилась изъ покоющагося 
кльточнаго ядра, находимаго нами въ еше болзе молодыхъ 
цвЪточныхъь почкахъ и состопщаго, какъ и другя ядра, изь 
системы тонкихъ . перекладинъ и н5околькихъ ядрышектъ, 
Получивъ такимъ образомъ подготовительную стаю  дЪленйя 
ядре, такъ сказать проФазу дБлен!я, съ клубкомъ нити и при- 
даточнымъ якрышкомъ, мы перейдемъ теперь посл довательно 
къ изучению болве старыхъ пвЪточныхь почекъ, Для хиксиро- 
ван!я станемъ опять таки употреблять ту же уксуеную кислоту 
метильгрюнъ, муравьиную кислоту метильгрюнъ, или уксусную 
кислоту 1одгрюнъ, муравьиную кислоту 1одгрюдъ, также уксусную 
кислоту или муравьиную кислоту генцанае!олетъ, или наконецъ, 
также пиерино-нигрозинъ. Вс эти реактивы хиксируютъ непосред- 
ственно и каждый иизетъ извзетныя преимущества, такъ что можно 
съ пользою перепробовать всвхъ ихъ. Препараты, окрашенные ген- 
ц1онафюхетомъ или пикрино-нигрозиномъ не обезцвЪчиваются въ 
глицерин», и могутъ быть въ немъ сохраняемы. Слёдующая ха- 
рактерная стадля (5) будетъ та, на которой въ увеличенной по- 
лости ядра мы находимъ сегменты ядерной нити, приблизитель- 
но въ числв  двфнадцати, лежащими у ядерной стВнки; они 
распредфлены довольно равномёрно на этой ст®нк®. При обра- 
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боткВ уксусной кислотой метильгрюномъ окрашиваются только 
эти сегменты, ядерная же полость остаетея безцвьтною ; посли- 
ния, на молодыхъ стащмяхъ развит!я, содержитъ только однород- 
ный ядерный сокъ; на болфе позднихъ стащяхъ она уже 
пронизана большимъ или меньшимъ числомъ безцвутныхъ 
нитей цитоплазмы. Придаточное ядрышко окрасилось слабо и 
прилегаетъ къ какому либо м$сту ядерной стфнки или къ како- 
му либо сегменту. Эти сегменты произошли изъ ядерной нити, 
образовавшей прежде клубокъ; эта нить сдЪлалась значительно 
короче, въ то же время толще, расширилась лентообразно и, въ 
конц концовъ, распалась на названные сегменты. Въ очень 
благопр!ятномъ случа мы будемъ въ состоянзи констатировать, 
что каждый изъ такихъ сегментовъ разщепилея по длинз на 
два одинаковой толщины дочерн!е сегмента (5); послВде!е частью 
расходятся п образуютъ еигуры въ видз У и Х. Ближайшая 
характерная стад1я представляетъ намъ «ядерное веретено» (с); 
мы видимъ въ немъ экватор!ально расположенные, сильно окра- 
шенные сегменты, образующие ‹ядерную пластинку» и тонк!я, 
не окрашенныя «волокна веретена», сходяцияся къ обоймъ по- 
люсамъ веретена; къ этимъ волокнамъ веретена прилегаютъ 
сегменты ядерной пластинки. Сегменты ядерной пластинки им%- 
ютъ Форму горизонтально располеженнаго У, ножки котораго 
обращены къ полюсамъ, по направлению волоконъ. Разематри- 
ваемая съ полюса, ядерная пластинка имзетъ видъ, изображен- 
ный на =иг. 113, 4. Сегменты, расположенпые правильно въ 
ядерной пластинкв, встрёчаются у этого раетеня большею 
част!ю въ числ двзнадпати. Они соотвзтствуютъ изученнымъ 
нами раньше парамъ сегментовъ, разщепляющимея по длин% и. 
прилегающимъ въ ядерной стЪънкВ. Ядерная ствнка раствори- 
лась, окружающая цитоплазыа проникла въ ядерную полость, 
причемъ часть ея пошла на образован!е волоконъ веретена. 
Слёдуя этимъ волокнамъ, пары дочернихъ сегментовъ располо- 
жились въ ядерную пластинку. Такамъ образомъ каждый сег- 
ментъ ядерной пластинки представляетъ собою пару дочернихъ 
сегментовъь. Ножка хигуры \ состоитъ изъ двухъ участковъ, 
которые оставались во взаимномъ соприкосновен1и и которые 
обыкновенно сливаются подъ вмяшемъ реактивовъ; ножки \ 
состоятъ изъ отдвлившихся другъ отъ друга учаетковъ дочер- 
нихъ сегментовъ. Этимъ заканчиваются подготовительныя Фазы 
двлен!я ядра, его проФазы. — "Теперь начинаются Фазы раздз- 
леня и распредвлен1я дочернихъ сегиентовъ, метахазы дълешя 
якра. Въ этомъ процессв сегменты-сестры кажлой пары отдё- 
ляются другъ отъ друга, одновременно поворачиваются по на- 
правлен!ю къ полюсамъ такимъ образомъ, что м8етами заги- 
бовъ они обращены теперь въ полюсамъ (е). Эти етами рздко 
удается видвть на препаратв, он совершаются быстро ; за то 
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хорошо видны дальнзйпия Фазы расхождещн сегментовъ-сестеръ, 
праянадлежация уже къ аназазамъ хвлен!я ядра. Такую стаю 
мы видимъ на Фиг. 113, /. Дочерые сегменты слёдуютъ по во- 
локнамъ веретена и, сближаясь между собою, достигаютъ поляр- 

Фиг. 113. ЕмИПама регыса, двлен1е материнскахъ клётокъ цвфтени. в — 
стад1я клубке; В — сегменты разщепляются по длин®; с ядерное веретено 
въ прогиль; 4— видимое съ полюса; е— двлен1е ядерной плаетинки; /—рас- 
хожден!е дочернихъ сегментовъ; 9—образован1е дочерпихъ влубковъ и клф- 
точной плоетинки; #— расположен!е ядерной нити въ дочернихъ ядрахъ; #— 
продольное растяжен!е и образован!е пятен; —ндерное веретено, ‘справа — 
въ профиль, слва — видимое съ полюса; {—отдвлен1е дочернихъ сегментовъ, 
справа въ профиль, слвва съ полюса; ж— внучатные клубки, образован1е клф- 

Точной пластинки. Увел. 800. 
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ныхъ концовъ этихъ волоконъ. Здесь они сливаются своими 
концами и образуютъ дочерн!Й клубокъ (49). Вев стали отъ на- 
чала расхожден1я сегмента до только что описаннаго состояня 
мы находямъ часто въ одномъ и томъ же гифздышк$ пыльника. 
Въ то время когда дочеры!е сегменты передвигаются къ полю- 
самъ, волокна веретена остаются между ними въ вид соединя- 
тельныхъ нитей ({ 9). Число такихъ соединительныхъ нитей 
увеличивается, благодаря образован!ю новыхъ, ионВ образуютъ 
въ конц концовъ боченкообразное твло.— ВекорВ соединитель- 
ныя нити замфтны явственно только въ ихъ экваторальныхъ 
участкахъ и въ самой экваторзальной полуети появляется рлдъ 
зернышекъ, въ вид утолщенй этихъ нитей, образуя ‹клЪточ- 
ную пластинку» (9); послвдняя въ конц концовъ ‘распростра- 
няется на весь д1аметръ клётки, элементы ея сливаются и об- 
разуютъ перегородку. раздвляющую материнскую клфтку на 

дв дочерн1я. Въ дочернихъ ядрахъ образуется нитчатый клу- 
бокъ, извилины котораго остаются параллельно первоначальному 
положеню дочернихъ сегментовъ. 

ДальнЪйнцие препараты показываютъ намъ, что ядерная 
нить въ ядрахъ дочернихъ влётокъ становится снова толще (#); 
извилины ея, въ противоположноеть съ процессами, совершав- 
шамися въ первичйомъ ядрЪ, растягиваютея, постепенно при- 
нимаютъ положен!е перпендикулярное ихъ первоначальному 
направлен и образуютъ петли въ экватор» (+). Мзета заги- 
бовъ на полюсахъ и въ экваторз разрываются, сегменты уко- 
рачиваются и снова передвигаются къ экватору. Такимъ обра- 
зомъ происходитъ ядерная пластинка, по объимъ сторонамъ ко- 
торой съ трудомъ можно различать волокна веретена (А справз); 
сегменты ядерной пластинки распологаются въ видЪ вВнЕз (Ё 
слфва). Дълен!е обоихъ ядеръ происходить или въ одной и той 
же плоскости или въ двухъ взаимно перпендикулирныхъ плос- 
костяхъ, что и представлено на Фхитурв А. -- Сегменты яхер- 
ной пластянки разщелляются по длинз, чего впрочемъ нельзя 
видвть на препаратахъ, Фиксированныхъ такимъ образом; за. 
твыъ дочерн!е сегменты отодвигсются другъ отъ друга и ихъ 
незначительная толщина доказываетъ на происшедшее разщен- 
лен!е (Г). — ДальнЪйшие процеесы соотвфтетвують процеесамъ 
въ материнской клзтЕВ; об клЪтки распадаются подобнымъ 

же способомъ на 4 внучатныя клётки, которыя или лежатъ въ 
одной и той же (т) плоскости, или перекрещиваютея подъ пря- 
мымъ угломъ, смотря потому. въ какомъ направлени раздв лились 
ядра. — Четыре внучантыя клётки получаютьъ собетвенныя 
оболочки и, волёдетве растворен1я оболочки материнской клЪт- 
ки, становятся свободными. 

Для подробнаго изучен!я происходящихъ здфеь процессовъ 
дфлешя кляЪтоЕъ и ядеръ препараты, Фиксированные вылтеука- 
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заннымъ способомъ недостаточны. — Для этого мы должны за- 
готовить соотвётетвенный матер1алъ, помфщая соцвфт1я въ аб- 
солютный алкоголь. Препараты, Фиксированные хромовой кисло- 
той, пикриновой кислотой или смесями хромовой кислоты усту- 
паютъ вообще спиртовому матералу. Изь объектовъ, проле- 
жавшихъ по меньшей мЪр$ три дня въ абсолютномъ алкоголь, 
мы сдёлаемъ быстро продольный разр$зъ пыльника и пом$отимъ 
его въ растворъ шаеранина въ абсолютномъ алкогол$ 2), раз- 
бавленный на половину дестизлированной водою. Затзиъ въ 
каплф этого раствора на предметномъ стекл мы разематрива- 
емъ наши разрбзы, для того, чтобы узнать, как1я етади дВле- 
н1я они заключають. Мы оставляемъ разрЪзы въ растворь 
шафранина втечени 12—24 ч., переносимъ ихъ затъиъ въ аб- 
солютный алкоголь и передвигаемъ ихъ тамъ съ м%ета на мвето 
до тьхъ поръ, пока выдвляется красящее вещество.— Далзе иы 

помфщаемъ наши разр®зы въ гвоздичное маело (или еще лучше 
въ масло душицы 01. Огшат!) и послВ того какъ они вполнЪ 

пропиталивь масломъ — переносимъ ахъ въ холодный растворъ 
даммаровой смолы (даммарова смола растворяется въ горячемъ 
терпентин® и выпариваетея до густоты сиропа) или въ канад- 
ск1Й бальзамъ, растворенный въ хлороформ; въ этихъ раство- 
рахъ разрвзы сохраняются безъ измвнен1я. При правильной об- 
работ окрашеннымъ является лишь вещество ядра; волокна 
веретена на такихь препаратахъ слабо замВтны. — Аанадеюй 
бальзамъ просвётляетъ препараты въ еще болве значительной 
степени, ЧФмъ растворъ даммаровой смолы. — Геншанае1олетъ 
при подобной же обработк® окрашиваетъ ядро почти что лучше 
чфиъ шаеранинъ $). Для того чтобы сдфлать боле явственными 
волокна веретена мы помфетимъ нФоколько разрЪзовъ изъ ал- 
когольнаго иатер?ала въ разведенный растворъ гематоксилина. 
(На часовое стекло, наполненное дестиллированной водой — иф- 
сколько капель стараго Гренахеровскаго или Бёемеровскаго ра- 
створа гематоксидина). — При этомъ не слфдуетъ переносить 
разр®зы прямо изъ алкоголя въ растворъ гематокеилина, а 
предварительно погружать ихъ въ дестиллированную воду во 
избъжан!е образованя на нихъ осадка. — Разрфзы остаютея 
въ растворф гематоксилина н$феоколько часовъ, при чемтъ степень 
окрашиван!я можно контролировать при помощи микроскопа. 
Когда получится желаемое окрашиван!е, препараты завключаютъь 
въ глицеринъ. Въ случаев, если препараты окрасились слишкомъ 
сильно, излишекъ красящаго вещества извлекаютъ или водою, въ 
которой разрёзы должны оставаться въ течен!и долгаго времени, 
или растворомъ желёзныхъ квасповъ.--Перекрашенные препараты 
можно обработать также 10°/, алкоголемъ, содержащимъ 1/,7/, 
соляной кислоты и затёмъ промыть или 10°/, алкоголемъ, или 
водою, содержащею слёды амм!ака; послёдняя обработка тре- 
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буеть впрочемъ особенной осторожности. Еще лучпие гема- 
токсилиновые препараты, не уступающие шахраниновымъ, можно 
получить помВщая разрфзы, окрашенные въ водномъ растворв 
гематоксялияа, въ абсолютный алкоголь, изъ алкоголя въ гвоз- 
дичное иди левандовое масло, а изъ маела въ растворъ дам- 
маровой смолы или канадскаго бальзама; разрззы должны оста- 
ваться короткое время какъ въ алкоголв, такъ и въ маслъ. 

Подробности строен!я цитоплазмы чрезвычайно р%зко вы- 
ступаютъ въ густомъ, Фильтрованномъ растворв прозрачнаго 
шеллака въ абсолютномъ алкоголв; препараты послВ ихъ окра- 
шиван1я переносятся изъ алкоголя прямо въ этотъ растворъ и 
сохраняются въ немъ долгое время безъ изифнен1я. 

Можно быстро получить поучительные препараты, окра- 
шивая спиртовый матер1алъь дамантъ-хуксинъ1одгрюномъ *“). 
Лучше всего приготовить отдзльно растворы дамантъ-Фуксина 
и 1одгрюна въ 507/, алкоголв, налить раствора 1одгрюна въ 
чашку и прибавлять до твхъ поръ раствора дамантъ-хуксина, 
пока жидкость не приметъ явственной ®1олетовой окраски. 
Разрзы пыльниковъ, которые желательно окрасить, помвща- 
ютея въ каплю этой жидкости на предметное стекло; по про- 

шествии приблизительно одной минуты удаляютъ каплю, накло- 
‘няя стеклышко и прикасаясь кусочками пропускной бумаги; 
волВдъ за твмъ прибавляють каплю глицерина, распредвляютъ 
въ ней разрззы и прикрываютъ покровной пластинкой. На та- 
кихъ разрёзахъ цитоллазма окрашена въ красный цвЪтъ, ве- 
щество ядра — въ синй, прилаточныя ядрышки.(рагапис]ео]8) 
въ красный; разръзы эти чрезвычайно изящны и поучительны, 
хотя по рёзкости и отчетливости уступають шазраниновымъ и 
хорошимъ гематоксилиновымъ препаратамъ; ихъ можно зама- 
зывать (заклеивать) канадскимъ бальзамомъ и иногда, кромв того, 
еще бумажнымъ лакомъ или (014 Бше. Канадекй бальзамъ, 
какъ было уже упомянуто, растворимъ въ маслахъ, употребля- 
емыхъ для гомогенныхъ иммерей, а потому и необходима двой- 

ная замазка, отличающанся кромЪ того своей прочностио. —- 
Въ виду того, что употребляемый для замазки канадскй баль- 
замъ всегда проникаетъ въ небольшомъ количествв подъ по- 
кровное стеклышко, препаратъ въ этомъ случа не нуждается: 
въ особой защитв оть давленшя послБдняго. Напротивъ того. 

если для замазки употребляется одинъ только бумажный лекъ 
или (014-312е, то весьма полезно намазать предварительно на 
предметное стекло двЪ полоски лака на такомъ разстояни другъ 
отъ друга, чтобы покровная пластинка краями свойми лежала 
на этихъ полоскахъ. Шокровная пластинка кладется лишь тогда, 
когда полоски лака на половину затвердвли; затбиъ края пла. 
стинки многократно замазываются лакомъ, при чемъ вояый 
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разъ выжихаютъ, чтобы лакъ, нанесенный раньше—затвердьль 
и употребляютъ все болве и болве жидюй лакъ; для этого бу- 
мажный лакъ разбавляютъ алкоголемъ, (014- Зе — лЛЬнянымЪ 
масломъ. Замазка хороша —если при разсматриван!и препарата 
на свзтЪ не замфчается свЪтлой_ лин! на Краяхъ покровной 
пластинки. —— Для залциты объекта можно посредетвомъ Фитиля 
зажженной и затвиъ потушенной восковой еввчечки сдЪлать на 
предметномъ стеклв четыре восковыя ножки, на которыхъ будетъ 
лежать покровная пластинка; эти же восковыя свЪчки можно 
употреблять для того, чтобы временно замазывать края покров- 
ной пластинки, укрфпленной на восковыхъ ножкахъ. Наконецъ, 
можно защитаять объектъ отъ давленя  покровной пластинки 
еще боле простымъ способомъ, помвщая въ препаратъ рядомъ 
съ объектомъ достаточно толстый вол06ъ или пластинку слюды. 

` На продольныхъ разр$захъ черезъ пыльники мы находимъ 
материнск!я клётки на различныхъ стадляхъ разват!я; при этомъ 
послЬдовательныя стад1и располатаютея кругъ за другомъ въ 
томъ или иномъ направлени, что для наблюдателя чрезвычайно 
важно, 

Для изучения процесеовъ, совершающихея въ материн- 
скихъ клёткахъ цвётени двудольныхъ, мы возьмемъ лучше всего 
какого либо представителя сем. Вапилеи]асеае или Рарауегасеае; 
во веякомъ случа однако объектъ для изслЪдован1я будетъ не 
вполнЪ благопр1ятный. Въ нижеслвдующемъ изложении мы бу- 
демъ имзть въ виду Не]ефогиз ей; вов другя двудольныя 
сходны съ нимъ по существу. Въ цвЪточной почкЪф, длина ко- 
торой вмвстЪ съ ножкою равна 8—10 тт., мы найдемъ вов 
стаи дзленя ‘въ многочисленныхъ послвдовательно располо- 
женныхъ пыльникахъ. И здЪсь мы раздавимъ пыльникъ в% од- 
ной изъ указанныхъ при разсмотрёни Ег1ЯПагла жидкостей и 
получимъ подобныя же картины, только въ меньшемъ видъ. 
ПоелЪ перваго двленя первичнаго ядра въ соединительных 
нитяхъ залагается клъточная пластинка; она однако вновь 
растворяется и дочернйя ядра приготовляются къ вторичному 
дълен!ю; второе двлене, въ отлие отъ ЕгИИПама, вполнЪ 
еходно еъ первымъ. — Пары ядеръ соединены соединительными 
нитями. Эти четыре ядра располагаются въ шарообразной ма- 
теринекой клЪткВ по угламъ тетраэдра (Фиг. 114, 4), велвдъ 
3% ТВМЪ соединительныя нити образуются въ цитоплазив ево- 
бодно по всВмъ направлен1ямъ. — Такимъ образомъ къ двумъ 
пучкамъ соединительныхь нитей, существовавшихь раньше, 
прибавляетея еще четыре новыхъ пучка, въ этихъ шести пуч- 
кахъ образуются клёточныя пластинки (4). Послёдея видны 
явственно, напротивъ соединительныя вити можно наблюдать 
только въ самыхъ благопр1ятныхъ случаяхъ. — Шесть каЪточ- 
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ныхъ пластинокъ имЪютъ Форму круговыхъ квадрантовъ и 
внутри материнской клзтки взаимно переевкаются. На внутрен- 
ней поверхности толстой оболочки материнской клЪтки обрз- 
зуетсея шееть вдающихея внутрь полосокъ (4), къ которымъ при- 
мыкаютъ клфточныя плаетинки 
наружными своими краями. Изъ В А 
клёточныхъ нластинокъ вскорв8 
образуются клЪточныя перего- 
родки и, такимъ образомъ, мате- 
ринская клВтка распадается на 
четыре тетраэдрически распо- 
ложенныя дочерн!я клётви (В). 
Эти четыре кльтки тотчасъ 
получаютъ собственныя оболоч- Фиг. 114. НеПеЪогиз Гоемалмв. Мате- 
кии поел растворен1я оболочки ринек1я клатки цвБтени. А — двлене 

: на четыре. В — послв окончан1я про- 
материнской клётки, — стано- цессе дълен!я. Увед, 540. 
вятея свободными. 

Сайорвога с1отетада представляетъ именно то растеше, у 
котораго раньше вовхъ другихъ было наблюдаемо дълен1е кл%- 
токъ 5). Мы познакомились уже раньше съ его строёнемъ и 
знаемъ, что клётки его многоядерны. — Двлене клЪтокъ не 

сопровождается двленлемъ ядеръ. ШВаждая дочерняя клётка 0о- 
лучаетъ изкоторое число ядеръ, которыя размножаются дальше, 
а слвдовательно дЪлен1е клЪтокъ и дфлеше ядеръ являются 

здвеь совершенно независимыии пругъ отъ друга. - Двленйя 
клЪтокъ можно встрётить здЪеь въ самые различные часы дня, 
но иногда напрасно искать ихъ; разъ найдено одно дьлене, 
то можно ожидать и другихъ, такъ какъ мног!я клётки нашей 
С]аорвотя, находящейся въ культурЪ, двхятся большею частью 
одновременно. Узнать стад1и дЪлев1я легко потому, что мЪето 

образован1я новой перегородки обозначается въ вид свфтлаго 
кольца. Процессъ 68) начинается слабымъ кольцеобразнымъ 
скопленемъ цитоплазмы по срединь клвтки; соотвЪтетвенно 
этому слой хлорогилла отетаетъ отъ стфики. — Зачатокъ пе- 
регородки выступаетъ теперь въ вид рззкой лини; перето- 

родка вдается въ полость клЪтки въ вид полоски и отодви- 
гаетъ все глубже и глубже хлороФиллоносный слой. Кольцеоб- 
разное скоплене цитоплазмы, елабЪфе очерченное, остаетея на 
внутреннемъ краз образующейся перегородки. По обзимъ ето- 
ронамъ новой перегородки, между сдавленнымъ слоемъ хлоро- 
Фила и нёжнымъ кожистымъ слоемъ скопляется кяфточный 
сокъ и обусловливаетъ собою севЪтлое кольцо, замвченное на 
дВлящейся клЪткЪ. Содержащее хлорохилль кяЪточное содержи- 
мое въ конц концовъ разъелнняется, а новая перегородка, им*- 
ющая вначалз видъ д1аерагмы, превращается въ сплошную 
отвнку. Вначал в разъединенное клёточное содержимое лежитъ. 
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на нЪкоторомъ разстоян!и отъ новой перегородки; впоелёдетв1и 
оно приближается къ ней. —— Новая перегородка вначаль чрез- 
вычайно тонка и утолщается лишь постепенно. Клёвточныя 
ядра имъютъ слишкомъ незначительную велиЧину для того, 
чтобы возможно было изучить ближе процеесъ ихъ дъленйя. 
Стади двлен1я этихъ ядеръ легко хиксируются 15/) хромовой_ 
кислотой, но встрёчаются р%дко. 

Процессы дълен!я клЬточныхъ ядеръ, сопровождаемые 
внутренней нитчатой дизхеренцировкой, соединяются подъ об- 
щимъ именемъ не прямыхъ (не непосредственныхъ) и проти- 
вопоставляютея прямымъ (непосредственным), состоящим въ 
прямомъ распаден!и ядра на два дочерв1я. — 'Таюя прямыя 
дфаен1я ядеръ ветрЪчаются часто въ старыхъ клёткахъ вые- 
шихъ растен!й, а также въ вид исключен1я въ жизнедфятель- 

ныхь клЪткахъь междоузлий у СБатасеае 7). 

Для изучен1я прямаго д®лен!я ядеръ въ старыхъ`клзт- 
кахъ — особенно удобны междоузля Тгадезсатйа угревая. 
Продольный разр№зъ, наблюдаемый въ вод, представляетъ по 
большей. части значительное число такихъ дълей (иг. 115, 4). 

У : 

|: 
|; 

й 
, 

Фиг. 115. Тгайезеап Иа угеписа. Кльточныя ядра старыхъ междоузл1й въ 
прямомъ двлени. А—въ живомъ состояни. В—поел® обработки метильгрюнъ 

уксусной кислотой. Увех. 540. 

Кльточныя ядра обнаруживаютЪъ свое первоначальное содержи- 
мое, но представляются въ то же время перетянутыми на н%- 
сколько боле или менве неправильныхъ, различной Формы и 
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величины участковъ. Если вырвзъ односторонн!й — то ядра 
получаютъ почковидную Форму, ели же перетяжка образуется 
со ъсъхъ сторонъ, то ядра становятея биеквитовидными или 
даже неправильно лопастными. Въ н%Ъкоторыхъ случаяхъ уча- 
стки эти совершенно отдьляютел и прилегаютъ другъ къ другу 
или лежать на большемъ или меньшемъ разстояши другъ отъ 
друга. Число такихъ отдфлившихся ядеръ можеть въ одной 
кФТКВ возрости до 8--10. Отдвливииеся участки мотутъ въ 
свою очередь размножаться перетягивашемъ. Дълен!е ядра 
можно найдти почти во везхъ элементахъ разр8за, въ 06о- 
бенности легко въ клёткахъ сердцевинной паренхимы. —"Тонко- 
стённые элементы сосудистыхъ пучковъ, заключающие также 
лопаствыя ядра -— обнаруживаютъ, кромЪ того, прекрасное 
движен:е протоплазмы. -— Эти кльточныя ядра быстро хикеи- 
руютея метильгрюнъ уксусной кислотой (хит. 115, В) и высету- 
паютъ тогда весьма р%зко. у 

Въ заключен1е, вооружившись самыми сильными объекти- 
вами, раземотримъ еще одинъ вопроеъ, разъяснен1е котораго 
пизетъ первостепенную важность въ дьль пониман!я расти- 
тельнаго тёла. Рёчь идетъ о взаимномъ соединен!и между про- 
топлазматическимъ содержимымъ веЪхъ клётокъ растен!я та- 
кимъ образомъ, что вс эти протоплазматическля тфла одно об- 
щее связное пзлое $). — Наилучице объекты для изелдован!я 
этого вопроса даетъ вторичная кора двудольныхъ растений и 
изъ числа послфднихъ мы выбираемь Врашпиз Егапеи|а. Съ 
поверхности куска ствола, толщиною по меньшей мЪрф въ 
1 сйп., мы удаляемъ помощью бритвы перидерму и затвмъ д%- 
лаемъ тонк!е тангентальные разрфзы черезь зеленую кору. 
Этими разрёзами мы воспользуемся для того, чтобы орентиро- 
ваться относительно етроен!я вторичной коры и съ этой цзлью 
будемъ наблюдать ихъ въ водв. — Мы обратимъ наше внима- 
н1е исключительно на хлорофиллоносную лубовую паренхиму, 
состоящую изъ четыреугольныхъ, вытянутыхъ преимуществен- 
но въ тонгентальномъ направлен!и клзтокъ. Эти клётки им%- 
ють боле или мензе сильно утолшенныя ст%нки, которыя про- 
низываются широкими и узкими порами; нзкоторыя поры такъ 
узки, что съ трудомъ можно различать ихъ °). Ве эти поры 
не окаймлены. Кром клзтокъ лубовой паренхимы, мы замча- 
емъ прежде всего длинныя лубовыя волокна и разрфзы сердце- 
винныхъ лучей веретенообразной Фхормы. — Затвиъ мы приго- 
товляемъ новые тангентальные продольные разр$зы, помфща- 

емъ ихъ на покровную пластину и прибавляемъ каплю кон- 
центрированной сЪрной кислоты. По прошествии н*%®еколькихъ 
секундъ погружаемъ покровную пластинку въ сосудъ съ водою 
и обмываемъ разрЪзы по возможности быетро п основательно. 
Далве мы окрашиваемъ ихъ воднымъ раствороиъ анилиновой 
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сини снова обмываемъ водою и помфщаемъ въ разведенный 
глицеринъ. — Зизсто воднаго раствора анилиновой сини, можно 
употреблять съ удобствомъ пикриновую анилиновую синь; по- 
слвднюю приготовляютъ, растворяя въ 5°/ алкоголв пикрино- 
вую кислоту до насыщен1я и прибавляя анилиновую синь пока 
растворъ не получаеть синевато-зеленой окраски. — Изелёдо- 
ване должно производить съ самыми сильными увеличенями, 
если возможно съ объективами для томогенной имыерии. — 
Дъйстне сврной кислоты было надлежащее въ томъ случав, 
если стЪнки клЪтокъ лубовой паренхимы разбухли такъ сильно, 
что толщина ихъ равна толщинв еъежившагося протоплазмати- 
ческаго тзла. — Срединныя пластинки стфнокъ также разбухли 
и это обстоятельство двлаетъ объектъ нашъ особенно удобнымъ 
длп изелвдован!я. — Съеживиияея протоплазматическя т%ла 

приняли отъ анилиновой сини красивую окраску. — Очертан1я 
отдфльныхъ‘ протоплазматическихь тфлъ вь клёткахь коровой 
паренхимы — представляются гладкими на тъхъ поверхностяхъ, 

которыя обращены Еъ клЪточной стёнк®, снабженной мелкими 
порами; напротивъ, на поверхноетяхъ, обращенныхъ къ стВн- 
камъ съ боле шпрокими порами, протоплазматическля т®ла 
снабжены боле или мене толстыми отростками. Так1е отростки 
въ двухь сосфднихЪ клёткахъ соотвзтетвуютъ другъ другу. — 

Разсиотримъ внимательно разбухшую замыкающую перепонку, 
раздвляющую два особенно широке и направленные другъ къ 
другу отростка протоплазматическато тёла. Мы найдемъ между 
этими отростками цЪлый рядъ чрезвычайно изжныхъ нитей, 
кажущихся зернистыми; это — нити протоплазмы. при помощи 
которыхъ протоплазиатическ\я твла сосфлнихъ клЪтокъ соеди- 
няются между собою и въ живомъ растенш. Наружныя нити такого 
комплекса имвютъ Форму дугъ и потому сильно напомпнаютъ 
соединительныя нити между двумя вновь образовавшимися яд- 
рами. Въ твхь м8ёстахь, гАБ обращенныя другъ къ другу по- 
верхности двухъ клётокъ кажутся гладкими, мы находимъ боль- 
шею частью срединные слои клЪточной стЪики пронизанныии на 
всемъ ихъ протяженш, нитями, которыя при сильномъ разбухан!и 
ствнки отдфляются отъ протоплазматическихъ тёлъ. при слабомъ 
же остаются въ соединен1и еъ послфднимя. Эти нити по средин® 
нвсколько вздуты и потому имфютъ веретенообразную ®брму. — 
Въ особенно благопрятныхъ случаяхъ веретена разъединены 
по срединв и обф половинки соединяются чрезвычайно ньжными, 
зернистыми нитями. Вирочемъ стоитъ большого труда отыскать 
подобную картину. — Вообще далеко не всф протоплазматиче- 
секя т№ла обнаруживаютъ свое взаимное соединен1е, быть мо-. 
жетъ только тЪ изъ нихъ, которыя при приготовлен разр%за 
не пострадали ни малёйшимъ образомъ и которыя быстро были 
Фиксированы с$рной кислотой. Поврежденныя, или не достаточ- 
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но быстро хиксированныя ЕлЪтТки втянули свои отростки. — Т% 
отвиви, которыя пронизаны тонкими нитями на всемъ ихъ про- 
тяженш, возбуждаютъ предположеще, что пронизывающ!я ихъ 
нити здВеь тЪ же самыя, внутри которыхъ при дВлен1и клЪтки 

залатается новая перегородка, иными словами, что нити эти 
суть соединительныя нити, сохранивиияея для того, чтобы со- 
единять протоплазматичесв!я тЪла, раздВленныя перегородкой 10). 
При развит1и болзе широкихъ поровыхъ ‘поверхностей, соеди- 
нен!е между протоплазматичеекими тфлами остается только въ 
этихъ широкихъ порахъ, но что вообще непосредственное со- 
единен1е между протоплазматичеекиии отростками сосзднихъ 
клЪтокъ существуетъ — это, кажется, — не подлежитъ сомиз ню. 

Примфчаня къ ХХХИ-му упражнению. 

1) Сравни къ этому отдвлу: Эбгазритгоег, Хе. и 2еШ., ПТ. Ач. 

Ееиие. 76305%., Кеги ци. бе14.; Э4тгазрагаег, @1е Сопфготегзеп @4ет 
Кегп\еПипе. Въ этихъ сочинен1яхъ и остальная литература. ‚ 

3) РШештуию, АтеБ1у Г. ше. Апаб. Ва. ХГУ, рас. ЗМ. 
3) Решиие, РеПзиат2, Кегл ее. рас. 384. 
4) Для двойныхъ окрашиван!Й тканей, эти красяля вещества предло- 

жены впервые Макфарланомъ. Тгалзае$. Вофал. бое. Е@шЪ. Ва. ХГУ, рад 190. 

5) ч. МоШ въ 1835 г. 02ззег%., отпечатана въ Е]ога 1837. 

*) Э4газьигрег, Де. и. Хе .., ПТ. Аай., рав. 203. 

7) Гово\, Воф. 4. 1881, бр. 728. Э+газЬигаег, Оефег деп Твеапов- 
уого. 4. 2еИЕк. рас. 98, также АтсЬ. Ё. иг. Апаф. Ва. ХХТ, тамъ и лите- 
ратура. 

*) Сравни для общей орентировки Э4газЪотаег, Вал цпа У’ас оз ила 
аег 7еЬ8лие, рас. 246, 1882. Болве спещальная литературе: ТЬпгеф её Вох- 
пе, Ебадез ррусо]. рас. 100. Егототап, ЭфЪег. 4, деп. безе. {. Ме4. м. 
Мэбагуу. 187). рас. 55 пл@ ВеоЪ. рег Ргофор1. 4. РИзптеп2е]еп; Тапс1, 
ЗавтЪ. Г. 133 Воф. Ва. ХИ, рас. 110; Вавзо, Бмег. 4. Бограбег пабат. 
Сезе]1. 1882, рас. 350; Э\газЬигоехг, 542ег. 4. М№М1едеггь. Севе!1. т Вопл, 
4. Пес. 1882; багёзтег, диаг. Уойги. М!егозе. Эе. 1882, рас. 365; НШюо- 
ве, Воф. Сепфга]Ъ1. Ва. ХУ, рас. 89; бага]пег, Фиат Лойгп, М!егове. 
Зе. 1883, рво. $01 и’ Ргосее4. Коуа1. Зое. 1883, рав. 163; Зем, Эыег. 
4. Ес1. АК, @. \!188. ш ВегПо 1833. раз. 219; Влязоху, З%2рег. 4. Рогрщег 
пафитЕ. Сезе]1. бер. 1883; багатег, Рь|. Тгапзасё. оЁ \\е Воу. бое. Рагф. 
ГП. 1883, раз. 811. | 

3) Этотъ объектъ рекомендованъ Руссовымъ, употребляемый здёеь ме- 
тодъ изелвдован!н принадлежитъ Гардинеру. поелвд. соч. р. 821 Й. 

) Ср. ЭфтазЬигеег, Оерег 4еп Ваа и \УаеБз. 4ег 7еПВ. рас. 248 
и Русвовъ въ выше цитированной стать. 

——ж+4— 



Указатель [. 

Списокъ изсл®дованныхъ растений. 

Относительно растенй, употребляемыхъ не въ евЪжемъ 
состоян1и, вездЪ сдЪланы указан!я; названа также часть расте- 
ня и =аза развит1я, пригодныя для изелфдования. 

Асас1а— различные виды. Цвзтень 289. 
Асег, Осенне, пожелтьвш!е листья 41. 
АеопИат МареШаз. Отцвзтающе цвф- 

ты 294. 
Друме виды Асопфиат тоже го- 

дятся. 
Асогоз Са]атоиз, Корень 130. 
Адотиз Паттейз. Цввтокъ 46. 
Аес1@1ит Вегег1413, Свъж1й, засушен- 

ный или сохраняемый въ алкогол$В239. 
Въ маъ и 1юнв обыкновененъ на 

листьях Вегрег15 уи1сог1в. 
Аезсо1 аз Н1рросазапит. Черешки ли- 
‘етьевъ, отр8занные отъ стебля во 
время лиетонада, визетв съ кусками 
коры, и сохраняемые въ алкогол® 146. 
Зиин!я почки 80. 

Араг1ет8 сатлрезг1з. СввжЙ и сохра- 
няемый въ алкоголв 184. | 

АПат4 оз 0]ап4а10за. Листья сввже 
148. 

Ата Р]алцесо Зр%лые и не зрёлые 
плоды 307, 

АШатш Сера. Корни 128. 
Могутъ быть получены во всикое 

время посредетвомъ культивирован1я 
зуковпцъ въ гпацинтовыхъ стаканахъ 
(Нузеш ето] ег). 

А]пиаз. Вфтви 56. 
А10ё п1от1евиз, Лиетъ 68. 

Часто разводится въ теплицахъ. 
Можетъ быть замвненъ другими ви- 
дами. 

АпаЪаепа АзоПае 199. 
Можеть быть найдена во веякое 

времл года въ А2оПа сагоЙт1апа, ко- 

торую разводятть въ ботаническихъ 
садахъ. 

Апзрбует1а сШав 185. 
Весьма обыкновенна на стволахъ 

деревьевъ, 
Апешпиа ГгахииНа 10. 

Можетъ быть найдена во всякомъ 
ботаническомъ саду. 

АпигтЬ от па) 05. Цв8токъ 46. 
Аг1 340106 1а 91рро. Алкогольный мо“ 

терьяль 100. 
Положить въ алкоголь въ 1юл8. 

Азр1ит ЕШх тоаз. Плодущий листъ 
260. 

Ауепа ва уа. Смена 19. 

ВаеШаз заЪЫ/1з 217. 
Въ настояхъ свна. Приготовленя 

длн получен1я этой бактер!и въ текст®. 
— мрегеи105з 214. 

Въ мокротв чахоточныхъ. 
Верр1адоа аа 212. 

Ветрвчается въ водв. содержащей 
гнющ]я части растен1й, особенно въ 
такой, въ которую попадаютъ габрич- 
ные отбросы, и въ с®рныхъ иеточ- 
никахъ. 

Вет ФоПеНа ехсе]за. Орзхъ 33. 
Вефа уп оаг1з. Корснь 49. 
Виёотиз птфеПафав. Завязь 291. 

Сала ушсат1в. Цвётень 289. 
СарзеПа ТЪигза разфют1в. Соцвв тя съ 

плодами 303. 
Спетгалриз Сре. Листья 178. 
Свеаот1ат та) аз. Стебель 99. 



УкАЗАТЕЛЬ Г. 

Став уи1ватг1в. Плоды на различныхъ 
Фазахъ развит!я 314. 

С1а4орвога с1ошетада 186. 
СосигьЦа. Волоски молодыхъ поб%- 

говъ 40. 
— Цввтень 288. 
— Стебель. СввжЙ или въ алкогол% 

122. 
СуИвиз Гаритли. Куски коры со ста- 

рыхъ етволовъ 144. 

ФайИа узла. Клубень 53. 
Изельдован1е должно быть произве- 

дено чает!ю на свъжемъ матер1алз, 
част!ю же на положенномъ не менже 
какъ за 8 дней до начала изелвдова- 
шя въ алкоголь, 

Талепз Сахофа. Корень 41. 
Фе] руииат А]ае1в. Завязь 290. 
— СопзоПаа. Цввтокъ 46. 
Тгасаепа габга. Куски стебля 94. 

Во вевхъ свдовыхъ заведетяхьъ. 
Фгозегь гобараНо!1а. Листь 79. 

Еспеуег1а. Листъ 81. 
Ееарпиз эпоса МоПа. Листъ 76. 
Ер!рае@5 раз4т15. Завязь 293. 
Едтлвефат агуепзе. Молодые побёги 

164. | 
Изешвдовать свъжимъ или сохре- 

нить въ алкоголв. 
ЕзсеЙурбаз ©1015. Листъ 81. 
ЕпррогЫа пеПовеор1а. Стебель 20. 
— зр1еп4епз. Стебель 20. 
Ечтопутиз дароп1еиз. Верхушев побз- 

га 161. 
Разводится въ садахъ Европы, какъ 

украшеющ!Й нустарникъ. 

Рэсиз 5ПуаМса. Листья, собранные въ 
солнечныхъ и твнистыхъ м8стахъ 
153. 

Е иЦаг!а регв!еа. Почки на различных 
Фазахъ развишя 323. 
Сважя и въ алкоголв. Этотъ видъ 

можеть быть замфненъ другими ви- 
дами ЕгИЛаг!а. равно какъ и видеми 
РА Иаш и А] хоететла. 

Еапага пустотенчеа 42. 

@оьео 10а. Осенне пожелтёвише 
зистья 41. 

С1оеосарза ро!удегшаНеа 201. 
Ростетъ на сырыхъ ствнахтъ и екв- 

лэхъ, 
610х135 Вубг9а. Цввтокъ 300. 
Султрос]а4 аз сапа4етя1з 148. 
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НеПефогиз гоей4цз. Цвъточныя почки 
разлачнаго возраста 230. 

Нетегоса]11в Руза. ЦвВточныя почки 
различнаго возраста 280. 291. 

Сввяця и въ алкоголв. 
Н!рраг18 уп1ат18. Побъги 158. 
Ногаеат уи]еате. Верхушки корней 

169. 
Нуаси аз. Завязь 291. 
НуагоеВ ат! плогзиз гапае 40. 

1115 Ногеп та. Листъ 63. 90. 
Свъжй и въ алкоголв. 

— — Борень 131. 
— вегтат1еа. Корневище 48. 

ТаМугиз. Цвфтень 289. 
Пер х леса] 18 213. 

°— Въ баломъ отложен!и на зубахъ. 
ГАНип. Пыльники 285. 
— Завязь 291. 
Таршаз аз. Свия 31. 
Тусород1ит союрапаба. Стебель 139. 

Муха сг1зра. ЦвЪтень 288. 
Магерап а ро!ушогрра 179. 
Ма 1010 эппиза. Стебель и листь 74. 
Меф2сега Рагсаба 182. ` 

Обыкновенна на кор лиственныхъ 
деревьевъ. 

М1егососеиз уасе1тае 211. 
Въ прекохранительной 

лимФв. 
Ми!ата Вогпит. Цвётуцие поббги (въ 
ма) и коробочки 253. 254. 

— пцпди]аат. Побъги 175. 
Мопоёгора Нурор!був 296. 

Въ лёсахъ, мвотами часто; цвф- 
тетъ оть юля до августа. Должна 
быть изелвдована въ сввжемъ соето- 
яни, потому что бурветь въ алкого- 
лв. Хорошо выдерниваеть транелор- 
тировку и въ стакан еъ водою долго 
сохраняется. 

Могеве Иа езсшета. Въ свёжемъ или 
сухомъ состоян1и 244. 

Мисог Миседо 233. 
Появляется черезъ нвеколько дней 

на сырыхъ кускахъ хлёба, положен- 
ныхъ подъ стекляный колпакъ, 

оспенной 

Меггат О]езлаег. Листъ 171. 
МиеПа 41. 
М№озфос спаЙопают 200, 

На сырыхъ дорожкахъ, вЪ вид® 
оливково-зеленыхуь масеъ, часто. 

22 
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Оспо тега Р1епп!5. Цвзтень 287. 
Ого това та итфеПабита. Сфиыя 57. 
ОвсШама 200. 

Раеоп1а. Цвзтень 289. 
Рарачег К№оезз. Лепестки 157. 
Реге Шиа сгазасейт 237. 

Наибольве распространенная пл\еень. 
Р\уоегих дасфуПЁга. Свмя 58. 
РьуюрЬ ога шЕезвалз 234, 
Р1ееа уи]саг!5. Женсве цвЪты 276. 

Свьме и въ алкогол6. Оплодотво- 
рен!е начинается около 20 1юня (по 
и. ст.) и совершается большею чае- 
т1ю въ нфеколько дней у везхъ де- 
ревьевъ данной мветности; шишки 
должно собирать ежедневно, начиная 
съ 1-го юня и отдвленные чешуи 
класть въ абсолютный алкоголь; пе- 
редъ изелёдовантемъ чешуи должны 
быть положены по крайней мврз на 
24 часа въ сифеь 1/, алкоголя и 1/, 
глицерина. 

Ршплиата уз 193. 
Весьма часто ветр8чается въ стоя- 

чихъ и проточныхъ водахъ. 
Рупиз 5Йче5 15. Мужеюе цвзты 268. 

Цвзты должно положить въ алко- 
голь въ конц8 мая и 35 день до из- 
сладоватя переложить въ см№сь изъ 
равныхъ частей алкоголя и глице- 
рина. 

— — Куски ствола. Свъже и въ алко- 
голв 58. 

— — ЩЖенсюе цвзты 214. 
Рави зайуит. Свия 23. 
Ро!уродгал уараге. Лиетъ 138. 
Ро]уйлеват ]ал1регтот. Цвзтущее 

растене 253. 
Собирать въ маф. 

Рору]аз АЙ\афа, ва время листопада, 
какъ и АезспТаз 146. 148. 

Рг/ипи]а-—различные виды. Завязь 292. 
— 8 пепз1з. Черешовъ листа 18. 
Ргофососсц 311 191. 

Въ вид зеленаго налета на корв 
деревьевъ, ствнахъ и т. п,, весьма 
распространенъ. 

Ргипиз дотезЯса. Плодъ 311. 
Р4ег1з зач! па. Корневище и черелокъ 

листа 136. 
— стейеа. Корень 174. 

Рег! стейеа часто резводится. 
Опрокидывая цвзточные горшки, лег- 
че всего получить корни съ верхуш- 
вами, 

Рисеа сташтиив 239. 

УКАЗАТЕЛЬ [. 

Съ поливины 1юня до осени на хл8б- 
ныхЪъ злекахъ и Те епт герепв. 

Ругиз соттип!з. Плодъ 51. 
— Маз. Плодъ 312. 

@тегецз зарег. Пробка 145. 

Вапиле аз гереп5. Побги и корни 97, 
ВВалтлз Егапсша. Вторичи. кора/’333. 
Вез гиоЪгаш. Кора 146. 
Во ла Рэеид-Асас1а во время пието- 

пада, какъ и Аевсо|аз 146, 148, 
В/сшаз. Свыя 31. 
Вова, зетрегЙогетз. Шипы 76. 
Вщшех РаМепМа. Влагалище лиета 78. 
Каззи1а гифга 243. 
Вища ртзуео]епв. Листья 149. 

Большею часто и зимою можно 
погучить св же. 

ВасеВатоттусев Сегеу1ае 198. 
басспатиш оШештагат. Стебель 81. 

Часто разводится въ теплицахъ. 
Зах Саргеа или другой видъ Зах 56. 
Залирисиз 110та. Куски вътокъ различ- 

наго возраста 142. 
Зео]орепаг1а ушюаге. 

плодуший листъ 139. 
бе]авлпеИа МагфепзИ. Плодоносные по- 

бвги 266. 
Свъе или изъ гербар1ума. Всюду 

разводится въ теплицахъ. 
Буервехг@ла сапа4епз15. Листъ 75. 
бо]апита +иЪегозат. Клубень 13. 15, 
Эруаепат аеабЮНат 177. ‘ 
Брагосваефе рИез Из 212. 

Часто встрчаетея въ вод, содер- 
жащей гийюпия водоросли, особенно 
брагосуга, Уалевега. 

браговуга тоуазси]а 191. 
Мвотами ветрёчается спорадизески 

въ болотцахъ: 
Зфарву]еа. Цввтень 289. 

Черешокъ и , 

Тахиз рассафа. Цвзты и молодые пло- 
‚ды. Свёяйе или въ алкоголь 911. 

Цвътетъ въ мартв. Бенсве цвёты 
‚надо собирать въ апрёлв и алкоголь- 
ный матералъ клаеть за 24 часа до 
изелвдованя въ емфеь глицерина съ 
злкоголемъ. 

— — Корни 132. 
Тьша оес19ер4в 5. Корень 111. 
Тша рагуНоПа. Взтви 1418. 
Тотгепла за ев. Цвзтокъ 300. 

Для изученшя процесвовъ оплодо- 
творенёя должно произвесть 11/, — % 
днями раньше опылене. 



УКАЗАТЕЛЬ ]]. 

ГгадезеапНа, Тычинки 34. 
Могутъь быть найдены съ мая до 

поздней осени цвзтущими въ большей 
части ботаническихъ садовъ. 

— утениеа. Пыльники изъ зралыхъ 
почекъ 285. 
— — Лиетья 67. 
— Цвточныя почки 319. 
Болье старыя междоузля 332. 
— Цвётень 289. 
2ефт1па. Листья 68. 

Тийеит богат. Мука 19. 
— ущеате. Зрёлыя и незралыя зер- 

на 26 
Тгораео]ита таз. Листъ 44, 72. 

Свв и. въ алкоголв. 
Тара. Завязь 291. 

Указатель П. 
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ОтЯеа 4101са. Стебель 16. 

Уаз пегла, зрата в. Лиеть 41. 
Резводится во вевхъ ботанических 

садахъ и часто въ комнатныхъ аква- 
р1умахъ. 

Узисвег1а эе551з 230. 
Уегразсат потат. Цвётокъ 45, 14, 

156, ` 
— ШарзМогте Лиетъ 75. 
У1теа тз)ог. Цвфтокъ 46. 
— — Стебель 56. 
— шпог. Цввтокъ 46. 
У10]а +:1с010х. Цввтокъ 14. 

Иеа Маз. Стебель. Въ алкоголв 82. 

Вев спешлальные резктивы ‘или красяшия вещества, если 
нётъ другихъ указан!й, могутъ быть пр1обрётаемы: у Ог. Сеогр”а 
Ста ехга въ Лейпцигв, Ол Юцтвфгавве, № 11, у Ог. Тьеоог”а 
ЗериеВат4га, химическая хабрика въ Гёрлитцё, у Ог. бы] 
Вов въ Берлин .М. Бегазвбатсех Эёгаязе 18; или у Нешг. Зовиске, 
торговля химическими товарами въ Нае а 5., стоззе Вбет- 
эбгазве Мг. 2, указанные В. Косв’омъ краеяпия вещества и у 
Кбт!р?а, служителя въ хиз1ологическомъ институть въ Берлин, 
Лото феепз6таззе Мг. 35.--Для н®котораго числа спешально ги- 

- стологическихъ реактивовъ указано здЪсь ихъ приготовлене. 

Агаръ-вгаръ, изъ ОтасПвма Перепо- 
4е3. на востокё употребляютъ для 
приготовлен!я супа; также изъ б1езг- 
та зрее!0за. Употребляютъ вм\ето 
желетины. Выдерживаетъ болфе вы- 
сокую температуру, чВмъ желатина, 

не разжижеясь. 
Азотная киелота. = 
— — вь алкоголь. 3: 100. 
Алкоголь абсол. Въ твхъ случаях, въ 

которыхъ требуется алкоголь съ опре- 
двленнымъ содержанемъ воды, лучше 
веего разбавлять абсолютный алко- 
голь, такъ какъ спирть р®\ко бы- 
ваетъ совершенно безъ киелоты. 

— 50°/.. 
— 10°/.. 
Амшакъ (амиощакь). 

Амуачная окись м®ди. Сёрнистокиеную 
окись м8ди осторожно осзждеютъ раз- 
бавленнымъ зизачныхь растворомъ, 
свътло-зеленый осадокъ Фильтруютъ 
и промываютъ и, еще влажный, обли- 
ваютъ концентрированною амм{ачною 
жидкостю, при чемъ раньше полу- 
ченный осадокъ растворяется. съ вы- 
двлешемъ теплоты. Посл охлажденя 
на дн осздаютъ христаллы амм1ачной 

сзрнистокислой окиси м8ри; отфиль- 
тровывземая жидкость содержитътоль- 
ко амм1ачную окись мвди. Сохранять 
должно въ черныхъ склянкахъ или 
въ темнотв.  Эеп\уе162ег. \У1егёс1- 
Эертазеьг 4. пабатЕ. безе 1. р 7йгев. 
Ва. П. 1851. 

Анилинблау. 
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Анизингрюяъ. 
Анилиновое масло. 
Анилинъ, сВрнокиелый. 

Бисмаркбраунъ. 

Везувииъ. 

Воскъ. 

Твоздичное масло. 
Гематоксилиновая тинктура. 
— — Бёмера. 0.35 9. гематоксилина 

растворяютъ въ 10 9. абе. алкоголя 
и прибавляютъ этотъ раетворъ по 
каплимъ къ раствору 0.1 9. квасцовъ 
30 49. дестилхированной воды, пока 
не получитея прекраеный сине-‹1оле- 
товый цвВтЪ. 

— — Гренахерз. 1) Насыщенный рас- 
творъ кристаллическаго гематоксили- 
на въ абс. алкоголВ. 2) Водный на- 
выщенный раетворъ кристаллических 
аммачныхь квасцовъ. Сившиваютъ 
4 сет. перваго раствора съ 150 сет. 
втораго. Оставляютъ стоять въ тече- 
ни педвли на свётв, Фхильтруютъ’ и 
разбавляютъ 22 сст. глицерина и 22 
сст. метиловаго алкоголя. До уно- 
треблен:я шучше всего дать долго 
стонть, чтобы выдвлились всЪ осадки. 

Генцланав:оветъ. 
— въ анилиновой водв. Приготовлен!е 

ем. стр. 216, 
— въ муравьиной кислотв. Въ 1-2°/, му- 

равьиной кислотв растворяютъ столь- 
ко генц1анав1олета, чтобы растворъ 
имвлъЪ темно-ф1олетовый цвВтЪ. 

— уксусной кислотв. Въ 1—2°/, уксуе- 
ной кислотв раетворяютъ столько ген- 
цлана-в1олета, чтобы жидкость имёха 
темно-Ф1олетовый цвЪтъ. 

Глицериновая желатина по Кайзеру.Од- 
ну часть по вЪеу самой чистой. эран- 
цузской желеатины намачиваютъ въ 
шести частяхъ по взеу дестиллиро- 
ванной воды въ продолжени около 
2 часовъ, прибавляютъ затвиъ 7 в8- 
свовыхъ частей химически чистаго 
глицерина й на каждые 100 4. смзеи 
прибавляютъ 1 9. концентрированной 
карболовой кислоты. Затвиъ, помз- 
шивая, нагрёваютъ 10 — 15 минутъ, 
пока не иечезнутъ вс хлопья, Бото- 
рыя образовались послё прибавлен!я 
карболовой кислоты. Наконецъ Филь- 
труютъ еще теплую ем\сь чрезъ тон- 
чейшую. промытую въ дестиллиро- 
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УказАТЕЛЬ П. 

ванной водв стекляную вату, кото- 
рую клодутъ въ воронку мокрою. 
Воф. Сепёта 1}. Ва. Г, рае. 95. Мо- 
жетъ быть праобрвтаемя у Е. Ка1зег”а 
въ Берлинв. 

— камедь: 10 9. эравЙской камеди, 10 
9. воды, отъ 40 до 50 капель глице- 
рина. (П1рре!, П. Аай., В4. Г, р. 
973). 

Глицеринъ, концентр. и разбавленный 
(2 части глицерина, 1 ч. воды). 

Гольд-Сизъ (@014-512е) (пр1обрътаетея 
у С. М. Торрше, Гоп@оп, 4, Мех 
Мштевежег 4гееф, РепюпуШе НН). 

Дэммара, растворяется въ тепломъ тер-. 
пентинв и выпаривается до гуетоты 
сиропа. 

Дихениламинъ. 
Д1амантъ-оуксинъ-Зодгрюнь. Приготов- 

лен1е из стр. 239. 

Желатина. 
Жидкости для зэключен1я препаратовъ. 
— Гойера. дяя анилиновыхъ препара- 

товъ. Высокая, широкогорлая склянка 
наполняетея до */, отобранными. 6%-` 
лыми кусочками арев!екой камеди. 
Соесудъ наполняютъ затВмъ до свмато 
горла аптечнымъ растворомъ уксуено- 
кислато кали или амм1ака. Камедь, 
при чзетомъ взбалтывави, раепус- 
каетея въ нёВеколько дней въ соот- 
ввтетвенномь растворз и образуетъ 
сиропообразную жидкость, которую 
«ильтруютъ чрезъ шеретяную бумату, 
для чего требуетея около 24 чесовъ) 
В1о1. Сеты. Ва. П. рае. 23. 

— для варминовыхъ и гематовсилино- 
выхъ препаратовъ. Приготовлене, 
какъ и въ предъидущемъ случа. 
Вмчето уксуенокислаго кали или ан- 
м1ака наливаютъ растворъ изеколь- 
кихъ процентовъ хлоралгидрата, къ 
которому прибавлено 5—10°/, глице- 
рина. По прошееств1и болёе продол- 
жительнаго времени эта жидкость мо- 
жетъ помутизть и въ такомъ случавВ 
должиа быть профильтрована. Тамъ- 
же. 

— мвсто пробрвтеня см. стр. 90, 

Известь еврнокиелая. 
— <осФорнокислая. 

Тодъ въ алкоголё. 
— въ вод8. 



УказАтТЕЛЬ Ш. 

Тодные растворы должно сохранять 
въ темнот® или въ храмовыхъ склян- 
кахъ. 

Тодъ въ глицеринв. Растворъ зода въ 
глицеринв, къ которому затвмъ при- 
бавляютъ воду. 

— въ тюдистомъ кали, 5 с9. Зода, 20 с4. 
Зодистаго кали и 15 9. деетиллиро- 
ванной воды. Для бактер!й приготов- 
ден!е на стр. 216. 

— и севрная кислота, для окраши- 
ван!я целлюзеза, лучше всего упо- 
треблять {4одъ въ 1одистомъ кали и 
сВрную кислоту, состоящую изъ 2 
частей сврной кислоты и 1 ч. воды, 
по объему. Киззо\и, 5ег. 4ег па- 
фагГ. беззе1. 11 Оограф, 24 Берё. 1881. 

— въ хлоралв. 
Тедгрюнъ. 
— муравьиная кислота. Въ 1—2°/, му- 

равьиной киелотв растворяютъ столь- 
ко 1одгрюна. чтобы жидкость едзла- 
лась темно-синезеленою. 

— укеусная кислота, Въ 1—20/, уксус- 
ной кислотв растворяютъ 1одгрюнъ. 
пока жидкость не сдфлаетея темно- 

синезеленою. 
Тодистый цинкЪ въ глицерин. Приго- 

товлеше на стр. 211. 

Кали, ззотнокиелое. 
— двухромовокиелое. 
— уксуснокислое, 
— хлорнокиелое. 
— здкое, 
Камедь, арав1йская. 
Камоора. 
Канадск\Й бальзамъ, растворенный въ 

терпентин®, хлорогорив, бензолв и 
ксилолф. | 

С. Казег, въ Берлин, продаетъ 
канадск бальзамъ, растворенный въ 
скипидарв, въ металлическихъ труб- 
кахъ, по 0,75 мар. за трубку, изъ 
которыхъ бальзамъ можно выдавли- 
вать каплями какой угодно величины, 
что чрезвычайно удобно. 

Карболовая кислота. 
Езрминовокислый амм1акъ, 
— Гойера нейтральный: 1 9. кармина 

неграваютъ въ 1—2 сс. крёпкаго ам- 
м1ачнаго раствора и 6—8 сс. воды въ 
песчаной бенз до твхъ поръ, пока 
ве улетучитея лишн1 зим1авъ. Пося® 
этого.поквзываются только небольше 
пузырьки и амм1ачное соединеще не- 
чинаетъ разлегальея, велвдетв1е чего 
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растворъ становится свзтло-краевымъ. 
Поелв охлажден!я, почти вполн® ней- 
тральную жидкость отеильтровываютъ 
отъ осадка. Если къ этой жидкости 
прибавить 4 — 6 объемовъ крЪпкаго 
алкоголя, то образуется сввтло-крас- 
ный осадокъ, который отФильтровы- 
взютъ и еохраниютъ. По мёрЪ на- 
добности порошокъ этотъ растворя- 
ютъ въ водв и. прибавленлемъ 1—2°/, 
хлоралгидрата, длаютъ его годнымъ 
къ сохранен1ю въ течен1и бол%е про- 
должительнаго времени. В101. Сет" |. 
Ва. П, рас. 18. 

Карминъ. Растворы кармина даютъ пре- 
имущественно диффузное окрашивв- 
н1е, но получаютъ р8зкую окраску 
ядеръ, если окрашенные препараты 
положить на нзкоторое время въ 50 
-—10°/, алкоголь, содержащий 0,5— 
1°/, соляной кислоты, или если ихъ 
положить въ’глицерияъ. содержащий 
9,5°/, соляной кислоты. 

Карминъ, Биля (Вса]е) 0.5 9. кариина 
въ порошкв наливаютъ 2,3 се. кон- 
центрированнаго аммиака. Когда кар- 
минъ растворится, его оставяяютъ 
стоять въ течен1и одного часа и вли- 
ваютъ затьиъ вЪ смёсь изъ 66 сс. 
воды. 47,5 сс. концентрированнаго 
тлицерина и 19 сс, абсол. алкоголя. 
Размвшиваютъ и по прошестви н$- 
котораго времени хильтруютъ. Ном 
$0 \огЕ “ИНЬ 3Ъе МЩе. 5 изд. 1880. 

Карминъ, Германна, амм1ачно-уксуено- 
кислый. Нъ аммечному раествору 
кариина прибэвляютъ укеусную кие- 
лоту до твхъ поръ, пока не начнетъ 
выквляться осадокъ. Посл этого Филь- 

труютъ вее еще интенсивно окрашен- 
ную жидкость, и пуекаютъ ее въ упо- 
треблене. Прибавлене 1 до 2°/, хло- 
ралгидрата даетъ возможность сохра- 
нять ее болЪъе долгое время. 

— Гренахера, борный. Растворяютъ 
2—3°/ кармина въ 4°/, растворв бу- 
ры въ вод. разбавляютъ равнымъ 
объемомъ 10°/, алкоголя и зильтру- 
ютъ, по прошеетв!и продолжительнаго 
времени. Аге№4у Е. пыкгозК. Апаб. 
ХУТ, рав. 468. 

— Гренахера, квасцовый. Кипятятъ въ 
течен1и 10-20 минутъ водный 1— 
5°/. растворъ обывновенныхъ или ам- 
м1ачныхь квзоцовъ съ 1/, — 19/, по- 
рошкообразнаго кармина и, посяв 
охлажден!я, хильтруютъ. Прибавля- 
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ютъ самое незначительное количеетво 
карболовой кислоты. Атету. г 
шт КТ. ̀ Апэф. ХУГ, рас. 465. 

Карминъ, Тирша ('ТЬ1егзен). борный. 
4 части буры раетворяютьъ въ 56 ча- 
стяхъ деет. воды и прибавляютъ 1 
часть кариина; затфыъ 1 объемъ этой 
жидкости смвшивалютъ съ 2 объемами 
эбсолютнаго алкоголя и`Фильтруютъ. 
Атей. [. пыкг. Ара. Т, р. 148. 

Ведровое масло. 
Кораллинъ (растворенный ‘въ 30°/, угле- 

кисломъ натрз). 
Кристаллъ-паласть-лакъ (Сг25фа] - Ра- 

1а3$-Гаск) Франца Христоеь (Егаюя 
Сьг5юрь, Огосцеп Нап@]ипе. Вег- 
На МУ., Ме таязе 11). 

Есилолъ. 

Лавеядовое масло. 
Лимонное масло. 

Магнез1я, сврнокислая. 
Маскенлакъ Мг 3, изъ хабрики лаковъ 

Везеег’а, ВегНи, Бей мепеёг. 66, 
или изъ института для микроскоши 
Е. Ка1зег’а въ Берлин. 

Масло душицы (01. Ох1еат!). 
Мацерац1онная смвсь Шульце. 
Метильнолетъ. 
—ВВВВВ. 
Метильгрюнъ. 
— Муравьинокиспый метильгрюнъ. Въ 
1— 2°/, муравьиной киелотв раство- 
ряютъ столько метильгрюна, чтобы 
жидкость имвла темно-сив1й цвётъ. 

— Уксуснокиеслый .метильгрюнъ. 
Метиленбляу. 
Миллоновъ реактивъ. 
Молибденокиелый ами!акъ въ концен- 

трированномъ растворё хлористаго 
аммоная, : 

Муравьиная кислота. 
Мзвдь, сврнокиелая. 
— уксуснокислая. . 

Натръ, сЪрнокиелый. 
— Вай. 
Нигрозинъ (ТготштздотРа па]. Г). 

О-де-Жлвель (Еп 4е дахеПе), собствен- 
но хлорноватиетое кали, п Еевл 4е 
Тафатгааие, собственно хлорнова- 
тистый натръ. Поеявднй тоже боль- 
шею частию называютъ Езл де )вуе]- 
1е. Я предпочитаю хлорноветистое 
кали, хотя они мало различаются по 
своему дьйствю. Лучше веего при- 

УклзАтЕЛЬ ЦП. 

готовлять Ези @е ТахеЦе самому, 
при чемъ разившияваютьъ 20 частей 
эптечной (25°/›) хлорной извести въ 
100 частяхъ воды, оставляютъ стоять 
въ течен1и нёкотораго времени и при- 
бевляютъ 15 частей раствора чиетаго 
поталшу въ 100 частяхъ воды. Цоел 
одного или нзеколькихъ часовъ сывеь 

ФиЛЬТруютъ и хильтралъ сохраняютъ 
для употреблен!я. Если бы въ рас- 
твор® содержалось еще кали (и велёд- 
стве этого на употребленной капи® 
образовалась бы на воздух пленка 
углекиелой извести), то его легко 
удалить. прибавивъ несколько капель 
раствора поташа и отфильтровывая 
осадокъ. 

Оливковое масло. 
Осшевая кислота 1°/, (сохранять въ хо- 

рошо закупоривающихся склянкахъ, 
въ темнотв). 

Пикрокарминъ. 
Пикриновая кислота. 
Пикрино - алкоголь. НПикринъ въ 5°%/, 

алкоголв. 
— анилинблиу. Къ насыщенному вод- 

ному раетвору пикриновой кислоты 
прибавляютЪ около 4°/, насыщеннаго 
воднаго раствор» анилинбляу, при- 
чемъ долженъ получиться темно - еи- 
незеленый растворъ. 

— нигрозивъ. Къ насыщенному водно- 
му раствору пикриновой. кислоты 
прибавляютъ небольшое кодичество 
воднаго фаетвора нигрозина, пока 
жидкость не получитъ темно-оливко- 
возеленаго цвЪто. 

— сВрная кислота. 

Розанилинвюлеть. Ганштейна, равныя 
части метильвюолета и Фукеива. 

Розенилинъ, сВрнокиелый. 

Саоранинъ см. Шаеранинъ. 
Сахарный растворъ. 
Соляная кислота, конц. и разбавл. 10°/.. 

30°/.. 
Сыворотка (зегиш’) ‘изъ крови рога- 

таго скота. | 
— изъ крови оведъ. 
Свроуглеродъ. 

Тиньтура альканвы. Альканную тиик- 
туру разбавляютъ водою на, столько, 
чтобы она не растворяла окрелтивае- 
мыя смолы. 

Терпентиняое маело (скипидаръ), 



УказлтЕлЬ Г. 

Уксусная кислота, 1°/.. 2°/,, 38%/.. 

Феллинга растворъ. Приготовлене на 
стр. 5%. 

Фенилеминъ. 
Флороглюцинъ. 
Фуксинъ. 

Хлоралгидратъ. 
Хлористое жел%з0. 
Ххористый натръ. 
Хлорозормъ. 
Хлоръ-цинкъ-1юдъ. Растворяютъ цинкъ 

въ чистой соляной кислотв и, въ по- 
стоянномъ присутстви металличес- 
каго цинка. выпариваютъ до густоты 
сиропа, прибавляютъ столько 1одис- 
таго кали, скоБько можетъ раетво- 
ритьея и затВыъ столько металличес- 
каго 1ода. сколько растворяется. 
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Маесе]1, Бег. а. Бе. Акад. а. 
\1зв. 1863, рас. 383. 

Хромовая киелота, 0,5°/, 1. 20°/., 
25°/.. 

Хромово-уксусная кислота. 1°/. 

Пеллоидинъ. 

Шаоранинъ изъ торговли химическими 
товарами В. Берега въ Дарм- 
штадт8 или у Ог. бгаМега. 

— въ злкогол%. 
— водный. 

Шеллакъ, возможно болзе бвлый, рас- 
твор. въ абсол. алкоголв. 

Вдкое кали. 

Экстрактъ изъ вишяевеаго дерева. 
Эеиръ. 

Обиий указатель Ш,” 

Асег. Осенняя` желтая окраска 47. 
АсопИлт МареПаз. Отроеще см. севмя- 

почки 294. 
Асогаз Са]атаз. Анатомическое строе- 

н1е корня 130. 
А40п15 Наттетз. Хроматогоры цвзт- 

ка 46. 
Аес1тата ВегЪег1415. Строене гимения. 

240. 
— — спермогонш 239. 
"АезсШмв Н!рросазфадит. Жельзки 80. 

Сбрасыван1е листьевъ 146. 
Асат1е08 сатарезйх1в 184 и сл. Поры 185. 
АПвша Р]атбасо. Строен1е плода 308; 

зародьшиа 308; ев мени’ 309. 
АШчат Сера. Анатомическое строен1е 

ворня 128. 
А] паз— взтви. Резкая на танинъ 56. 
А10ё п1ют1сапз. Дыхат. уетьица 69. 
АПаеа гозеа. Цвьтень 281. 
Атре!орзв Кеегасеа. Осеннее окра- 
шиване въ красный цвзтъ 47. 

Апараепа А2оПае 199. 
АпарёуеЬ1а саг. Апотещи 245; спер- 

могони 246; слоевище 245. 
Апешйа гохпи Па. Строеюе эпидер- 

миса 10. 

Апйтггорат тарав. Ячейковый совъ 
вЪнчика 46. 

Ага] оса Э1рьо. Строеше стебля 100. 
Азр11ат ЕИх топаз. Споранги 260. 
Ауепа заНуа. Крахмальныя зерна 19. 

ВаеШаз за ЪНИз 217. 
ВаеШав Ифегси1091з. Препараты 245, 
— — окрашиван1е 215. 
Вас Шагасеае 193. 
Весе1еф0а „Па 212. 
ВегоПейа ехсе]за. Блковые крис- 

таллы 33. 
Веёа уп1саг18, Строеве корня 49. 

Обнаружене присутетвя сахару въ 
кориз. 

Виютаз итеПафаз. Плодникъ 291. 

Сала тч]еат18. Цвзтень 289. 
СарзеПа Багза разфог1в. Строене и раз- 

вит1е зародыша и смени 304. 
— — строен1е кожуры смени 304. 
СЪетгат аз Спешм. Волосци 13. 
СъеИ4оплата тазлав. Сосудистые пучки 

99. 
— — млечныя трубки 99. 
СИгиз уа|сат1з. Развите придаточных 

зародышей 318. 

*) Послв латинскаго алозвита назван! растен!й, слёдуетъ русекй ая- 

Фавитъ назван! резктивовъ, приборовъ и т. д. 
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СИтиз уш1 Ват. Анат. строене плоде 
314. 

— — развице плода 316. 
С1адорога о]отегаба 186. 297. 331. 
— — пиреноиды 187. 
— — з00споры 227. 
— — клёточныя ядра 188. 
— — двлене клёточекъ 331. 
СисатЬИа Реро. Сосудистые пузки 122 
— — движеше протоплазмы въ волос- 

кахъ молодыхъ побзговъ 40. 
— — цвётень 988. 
Ситгептаа 1епеогр1ха. Крахмальныя зер- 

на 18, 
Суйзиз Гаригпию. Строене и разви- 

т1е пробки 144. 

ФэвЦа узг1а)в. Анатомич. строене 
клубня 53. 

Папеиз Сагофа. Хроматогоры корня 47, 
Рерыпиим Сопзо ва. Завязь 290. Крис- 

тел. красящее вещ. въ цвзтахъ 46, 
Шгасаепа гарга. Анат. строен{е ствола 

94. 
Огобега гофипаНоПа. Перевариваюдия 

желвзки 19. 

ЕсЬечег1а. Восковой покровъ 81. 
Е1саспоз зпоиз Ца. Чешуйчатые во- 

лоски 16. 
Ер1расиз раГазы“в. Завязь 293. 
Едил5еб ат атуепзе. Стр. стебля 165. 
— — сосудистые пучки 166. 
— — верхушечная клёточка 164. 
Епеуреаз ©1018. Воск. покровъ 81. 
ЕпрВогЫа Пе1103сор1а. Крахмальныя 

зерна 20. . 
— зр1епдеё. Крахмальныя зерна 20, 
Еуопутиз )ароп1сиз. Разв. побёга изъ 

конуса возростанля 161. 

Расиз зПуа са. Анатом, строен!е лис- 
тьевъ 153. , 

Егах!лиз ©хсе]з10г. Обрасыван!е дис- 
тьевъ 148. 

Е ЫПага регуса. Двлен1е клёточекъ 
и ядеръ 323. 

Еипаг1а Бустотегса,. 
зерна 42. 

Хлорофильныя 

@1оеосарза ро1удеглаа са .Строене вл- 
точекъ 201. 

б1охица ВуБг!а. Зародышевый м%- 
шокь 300. 

НеПеъогаз юеН4ёиз. Дьлеве ядеръ и 
кльточекъ 330. 

Нешегоса]з Гита. Строеве и разви- 
те пыльнике 282. 

— — завязь 291. 

УклзатеЛь ГП. 

Нетегоса 1: га]та. Цвфтень 281. 
Н1рриг1в ушваг. Конусъ возростаня 

158. 
Нотаепт упюаге, Конусъ возростаня 

корня 169. 
Нуаеш ив. Завязь 291. 
НуагосВат!в тпотзцз гапае. Корневые 

вохоски 40. 

Глз Нотеппа. Строен!е листа 90. 
— — оэпидермиеъ корня 131. 
— — эпидермисъ листа 63. 
— — сосудистые пучки диета 91. 
— сегтап1са, Леукопласты и крахмаль 

въ корневищ 48. 

Ти аш. Отроен!е завязи 291. Развите 
пыльника 284. 

Тарииаз аЪ05. Алейроновыя зерне 31. 
Тусоро т  сошрапаат. Строене 

стебли 139. 

Ма!уа сг!зра. Цвфтень 288. 
Магаща агоп@тасеа. Крахмаль 19. 
Магспапа ро]утогрра. Строеше слое- 

вища 179 
— — половыхъ органовъ 248. 

— процеесы оплодотворенля 250.251. 
— выводковыя почки 947, 

масляныя т%ла 180. 
ризоиды 119. 180. 
спороговй 251. 

Ма Ъ10]а эппоз. Волоски 14. 
Мебхсег1а Гагсаба. Строеше слоевища 

182. 
Миегососеа: Уаестае 911. 
Миа Вогпот. Антерищи 252; архе- 
гони 253; цввты 253; спорогонйи 254. 

— цчиди]аат. Строен!е листа 116; 
стебелька 1175; вбираве воды лиетья- 
ми 111; движене воды въ централь- 
ноиъ пучкв стебелька 175. 

Мопо4гора Нуроруз. Развит!е заро- 
дышеваго мъшка 296. 

МогереПа езсетфа. Гимен!Я 244; эпи- 
плазма 244. 

Мисог Масео. Споранги 234; зиготы 
234. 

Мегаш  О]еап4ег. 
миса 11. 

Мозфое отл опито 200. 

Строене эпидер- 

Оепо{Вега Мепп1з. Цвтень 287. 
Ого ова]1 ао ашеЛафат, Строене 

клфточныхъ оболочекъ въ свиени 57. 
Озе1Пах1а. Явлевя движен!я 201; м%е- 

тообитан1е 200; отроене клёточекъ 
200. 



Уклзатель ПТ. 

Раеоп1а. Образоване цвзтневыхъ тру- 
бочекъ 289. 

Рарауег Кроезв. Строен1е хепеете. 157. 
Реп1еПИи сгозбаееит. Азе! 238. 
— мицелй 938. 
— мвотообитан1е 231; 
— клзточныя ядра 238. 
Регопозрогеае. Антерид!и 237. 
— оплодотворене 237. 
— оогон1и 237. 
РЬазео[из усаг1з. Крахмалъ 18. 
Руоеп1х дасвуЙЁега. Строене етёнокъ 

илфточенъ эндосперма 58. 
РауюрН ога п[езатз. Гониди 235. 
— — гаустори 236. 
Р1сев уи12аг15. Архегоя1й 218. 
— — женсюй цвфтокъ 2716. 
— — зародышевый мвшокъ 218. 
— — оплодотвореше 276. 
— — свмя 219. 
Рината у14415. Движене 196. 

двлене 195. 
оболочка клфточки 194. 
приготовлен1е скелетовъ 196. 
эндохромныя пластинки 195. 

Риз зИчезыз. Днат. строен1е ство- 
ла 109. 

— — женсый цв®токь 2/14. 
— — поры 59. 
— — строенйе мужекихь цвзтовъ 268. 
— — цвтень 210. 
Р1зит заНуита. Строен1е сёмени 23. 
Р|]епгозюшта апсаафот 197. 
Ро]урой1ат уш1таге. Антериди 262; ар- 

хегони 264; оплодотворене 265; пред- 
ростокъ 261; споранг1и 258; строеше 
черешка 138. 

Роу1еВ ола уалйрегташт. Антериди 
253. 

Рори]: 4Иа4эйа. Сбрасыван!е листь- 
евъ 148. 

Ргипо]а. Завязь 292. 
— 31тепз18. Жельзистые волоски 78. 
Ргофюсоссиз 9111418 197. 
Ргобопета 116. 
Ргипиз ЧотезМеа. Строене плода 311. 
Р4емз зап! Шиа. Анатом. строен!е кор- 

невище 136. 
— сгейеа. Развите кория 174. 
Рисеш1а осгатл01$ 239. 
Ругиз соттии1в. Строен1е кльточекъ 

въ плод 51. 
— — Мышз. Строеше пхода 312. 

Опегецз зиБег. Строев!е пробки 145. 

Вапипешав герепз. Строене придаточ- 
ныхь корней 132. 
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Вапопси!аз герепз. Строене сосудис- 
тыхъ пучковъ 97. 

Кез гофгитш. Феллодерма 146. 
В1етиз. Алейроновыя зерна 31. 
Воытиа Рзеи4-Асаеа. Сбрасыван!е ли- 

стьевъ 146. 148. 
Воза зетрегйогетз. Строен. шиповъ 16. 
Вашех РаЧелИа. Желвзистые волоски 

влагалищи 18. 
Воззо Йа гифга 213. 
Вща сгауео]епз. Анат. строен1е листа 

149. 

Заеспаготусев Сегех11ае. Почковане 
198. 

— — басеВагат ойешагита. Воековой 
покровъ 81. 

баИх Саргеа. Таниннея реакдя 56. 
Ббалирасиз п1ота. Пробка и хеллодер- 

ма 142. 
бео1орепаг! ит: уш шаге. бог! 258. 
— — споранми 259. 
ЗеасттеЙа Матфепз!. Споранми 266; 

споры 267: вегетативные органы 267. 
Бперпега1а сала етз1з. Чешуйчатые во- 

лоеки 75. 
бо]апат {иЪегозию. Крахмалъ клуб- 

ня 15, | 
Бразепиш аси Пит. Анатомичеекое 

строеше 177. 
Зр1гоераейе рИса Ив 212. 
Брагосуга. Копулищя 296. 
—-та]изсо]а. Культура 191. 
— — сгроене клёточекъ 191. 
Эбарну[еа. Образован1е цв®тневыхъ тру- 

бочекъ 289. 

Тахиз Рассаёа. Анатомйя корня 132. 
— — эм Ив 214. 
— — цввтень 214. 
— — цвзты женске 272; мужеке 211. 
'ТЬл1а 06с14ед4а115. Конусъ возроетан1я 

корня 111. 
Та рагуНоПа. Анатомич. строеяе 

ствола 118. 
Тогета аз1а/Иса. Оплодотворен!е 300. 
Тгадезези Ча. Движен!е протоплазмы въ 

волоскахъ нитей тычинокъ 34, 
— Утаицеа. Дыхательныя устьица 67. 
— — дьлене клфточевкъ и ядеръ 319. 

332. 
— — цвётень 285. 289. 
— вефгша. Дыхательныя устьица 68. 
Тгисат догит. Крахмалт 19. 
— ушовге. Стр. плоде и евмени 26. 
Тгораео]ат таз. Хроматоворы цвёт- 

ка 44. 
| — — устьица для выдвлеюя воды 72. 
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Тобра безпег1апа. Завязь 291. 

ОтЫеа 4101са. Щетинки 78. 
— — жгуче волоски 77. 

Уаз пег1а зрга113. Движен1е прото- 
пназмы въ пист® 41. 

Узлевег1е 56381118. Зооспоры 230; кл- 
точныя ядра 230: оплодотвореше 232; 
половые органы 231. . 

УегЬазсчт п1етиш. Окончан!е сосудис- 
тыхъ пучковъ въ лецесткахъ 156; во- 
лоски вБнчика и тычинокъ 78; ячей- 

Аббе, освётительный приборъ по. См. 
оевётительные приборы. 

Агаръ-агаръ. Употребл. его стр. 222. 
Азотнокиезня закись ртути. Сы. Милло- 

новъ реактивт. 
Азотная кислота. Ея употребл. отр. 54. 

197. 215. 
— — въ алкоголв (3: 100) 215. 
Алейроновыя зерна ВегТоПема ехсе]- 

38 33; Цартиаз аз 31; Р1заш зай- 
упт 25; В1е1пи5$ соштаолив 84. 

— Реакци 25. 
Алкоголь абе. Употр. 32. 39. 43. 50. 

58. 78. 81. 82. 90. 102. 109. 113. 
145. 214. 215. 216. 211. 2716. 299. 
287. 299. 

— — 509/.. Употр. 189. 
— — 609/.. Употр. 215. 
— — 10%. Употр. 189. 
— 90—959/,. Употр. 215. 
Американск!й орвхъ см. ВегроПейа 

ехсе]за. 
Аммакъ (аммон1акъ). Употр. 189. 
Амуачная окись мфди. Употр. 57. 209. 
Анилинбляу. Употр. 115. 123. 197. 
Анилингрюнъ, 0.001°/.. Употр. 215. 
Анилиновая синь см. Анилинбляу. 
Анилиновое масло ем. Фенилеамияъ. 
Анилинъ, сБрнокиелый. Употр. 215. 
Антерид!Я. МатсВапиа ро]ушогрВа 248; 
Миа Вогпиш 252; Регопозрогезе 
231; Ро1уро@1ат ушШеаге 262; Ро]у- 
ут Ваш ]ап1регтиат 253; УваеВег!а 
3е381118 231. 

Антиподчыя клёточки си. Зародышевый 
мВшокъ. 

Арроурутъ, вестиндек!й 19. 
— остиндеюй 18. 
Архегонй. Магерап а ро ушогрЬз 249; 
Мп1ат Моглот 9253; Р1сеа у1108т18 
216; Ро|уро#1ат уц]еаге 264. 

Вактерш. Добывзн!е матерала 203. 

УкАзЗАТЕЛЬ 111. 

ковый сокъ пепеетковъ 45. 
УегЬазсит 1ПарвШогте. Водоски лис- 

тьевъ 15. 
У1пеа ша]ог. Окрашенвый сокъ въ цв®- 

тахъ 46. 
— — еклеренхимныя волокна етебля 56. 
У10]а 4т1с0]ог сгапа1Йога. Волоски ле- 

пестковъ 14. 

Иез Ма1з. Строеше сосудистыхъ пуч- 
ковъ 82. 

7с0о5]0оеа 204. 

Бактерии. Культура 217 см. Методы 
культуръ. 

— изслвдован1е хормъ, ветрёчающахся 
въ тканяхъ 216. 

— карозныхъ зубовъ. см. Гербофх 
Ъисеа]1в. 
номенклатура 213. 
препараты 210. 
пленка (КаВтИал+) 205. 
проростан1е 220. 
образован1е споръ 205. 219. 
различныя Формы развитя 213. 
предохранительной оспы см. М1его- 

соссмв Уассшае. 
— р®ьеницы 205. 
— методы окрашиван1я 204, 209. 214 

и елвд. 
— содержимое клёточекъ 211. 
—- евна см. Вве Ша эп ЯВ. 
— туберкулеза ем. Вас Шав -бфегст- 

10815. 
— зооглёа (Хоос1оеа,) 204. 
Билевек1й вкарминъ ем. Керминъ Биля. 
Биемаркбраунъ. Употр. 204. 209. 211. 
Борный карминъ. Употр. 25. 90. 
— — Гренахера 188. 
— — Тирша 188. 
Бритвы 9. 23. 
Бузинная сердцевина 9. Полученле 64. 
— Употр. 64, 150. 153. 158. 1771. 185. 

239. 258. 303. 
Бумажный лакъ ем. Маскенлакъ. 
Балковые криствялы Вег4роПейа ех- 

се]з» 33; Влеашаз соштитв 31. 
Балковыя твла. Реакшш 26. 
Бвлокъ куриваго яйца. Употр, 278. 

Везувинъ. Употр. 209. 
Верхушечная клёточиз у Едивеашт 

агуепзе 164; Мефесег1а Гагсайа 183; 
Р4ег1з сгейса 114. 

Вестиндев1й арроурутъ см. Арроурутъ. 
Виногредный сахаръ см. Глюкоза. 



УклзАТЕЛЬ Ш, 

Влагалище сосудистего пучка 83. 
Влажнея камера 17. 
Влажная камера изъ картониой рамки 

219. 296. 
— — изъ стеклянного колечка 224 234. 
— — въ тоже время и газовая 224. 
— — въ.видв углубленшя въ предмет- 

ной пластинкв 9224. 
Воздухъ. Способъ удалять его изъ пре- 

паратовъ 44. 45. 49. 71. 300. 308. 
Воздушный насосъ. Его примзнеше 41. 

49. 11. 300. 308. 
Водяная щель (устьице) Тгораео|ата 
ша) 15 12. 

Волокна для прикрВилен!я у Апарёу- 
са сИзаг!з 186. 

Волоски. Ихъ строене у Светат оз 
СЪеш1 73; Ма В10]а аппиа 74; Ует- 
Ъазсита п1огат 14; ПарёШогюе 15; 
У1о]а $г1с0]0г 74. 

— жгуше ОгИса 4101ее “7. 
— желъзиетые у Ргозега гофапа {о а 

78; у Репиа зпепз1$ 18. 
— поврывающ!Йй листья Есрехег1а 510- 

Ъоза 81; Ечеурфав е1ори15 81; 
Ббассрагил оЁйе1пагаш 81. 

— чешуйчатые у Е]еаспиз апсизИХ- 
а 77; ББёрвега1а сап деп. 75. 

— щетинистые ОтЫса 4101са 58 
Волоеъ конек. Употр. 230. 
— человвка. Употр. 27. 
Волосяной аппаратъ(Еа4епаррага+) 301. 
Воскъ. Его употр. 330. 
— дан заклеиван!я препаратовъ 330. 

Тазовая камера 224. 
ГРвоздичное масло. Употр. 245. 216. 217. 

287. 328. 
Гематеинъ-аимонакъ. Окраш. 189. 198. 
— приготовлен!е 189. . 
Гематоксилинъ. Употр; 32. 296. 
— Бёмера 188. 
— Гренахера 188. 
Генц!анаволетъ. Употреб. 43. 45. 204. 

209. 210. 216. 328. | 
— въ анилиновой вод 516. 
— въ муравьиной кислотв 324. 
— въ уксусной кислоть 323. 324. 
Ридроиды 61. 
Гиподерма 86. 
Гипохлориновая реакцля 188. 
ТГ/алоплазма 34. 
Тлицериновая желатина. Употребл. 90, 

190. 295. 
Глицеринъ. Употр 23. 24. 39. 59. 90. 

101. 110. 115. 123. 126. 164. 191. 
212. 260. 212. 304. 328, 334. 
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Глобоиды въ алейроновыхъ зернехъ 
ВегпоПейа ехсеза 33; В1с101з от- 
тип1з 31. . 

Глюкоза. Нахождене въ груш 52. 
Годичныя кольца 104. 
ГоРеровская жидкость дня заключен!я 

препаратовъ см. Жидкость для за- 
ключевн!я препяратовъ. 

Гойеровск!й карминовокислый амм!эЕъ 
ем. Карминовокиелый амыэкъ, 

Гольдъ-Сизъ. Употр. 90. 210. 329. 
Гониди АларфусМа саг 185. 
Груше см. Ругиз соштиицт13. 
Губчатая паревхинв 150. 

Даимерлекъ. Употр. 210. 328. 
Движене протоплазмы въ листв Уа/113- 

пег1в зртаИз 41. 
— въ волоскахъ молодыхъ побзтовъ 

тыквы 40; въ волоскахъ тычинокъ 
'Тгадезеат а 34; въ кориевыхъ ве- 
лосклхъ НудгосВэг1: тогзпз гапае 40. 

— МцеЦа 41. 
Дизхениламинъ 53. 
Д1амантъ-оуксинъ-1одгрюнъ. Приготов. 

и употр. 329. 
Датомы 193. 
Д1аорагиы. Цилиндричеевя 14. 
— Употр. 12. 
Древесина. Анатом. строене у Аг10- 

1ое3а Э1рро 105; Рио вПуе5%т1з 110; 
Та рагуМоПа 118. 

Древесинная паренхима 81. 
Дубильное вещество. Нахождене и спо- 

вобъ обнаруженя въ чернильныхъ 
орвшкахъ 55; въ стволахъ ивы 56; 
въ взтвяхъ ольхи 56. - 

Дыхательныя устьица. Ихъ етроене у 
А106 пзет1еапз 69; Апейиа тах- 
Тона 70; [113 Йогевыпа 63; Тгадев- 
сапа ушениеа 67; ТгадезеатИа 2еЪ- 
гие 68. 

— замыкающия клёточки 64. 
— механизмъ движен1я 66. 
— придаточныя клвточки 68. 
Двлене клфточнаго ядра у ЕгПаь 

регзеа 259; НеПефогиз юем4ив 330; 
Тгафезсалиа утетиса 319. 332. 

— не непосредственное 332. 
— непосредственное 332. 
— препараты 329. | , 
— хиксироване и окрашивае хигуръ 
двлищихен ядеръ 324. 328; влкого- 
лемъ и д1амантъ-оужеинъ 1одгрюномъ 
329; алкоголемъ и генц1навзолетомъ 
329; алкоголемъ и гематоксилиномь 
328; влкоголемъ и шаерониномъ 328. 
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Ель сы. Р1еев упрага5. 

ЭЖгуч1е волоски см. Волоски. 
Желотина. Употр. 5921. 289. 
— глицериновая см. РГлицериновая же- 

затина. 
Жельзки Аезсщ]из Н1рросафапит 80; 

на влагалищахъ Каштех РаНепиа 78. 
Жидкоети для заключеня препаратовъ 

Гойера, получене 90. . . 
— — Улотр. 90. 190. 

Завязь. Ея сгроене у Вотиз ишЪе]- 
1абиз 291; ПОерЬ11аю Адаез 29: 
Ер!расМ5 ра[избгз 293. Нетегоеа]- 
115 291; НуаениВ из 291; МНишм 291 
Репа 292; Тара 292. 

— верхняя 200. 
— мономерная 290. 
— нижняи 293. 
— полимерная 294. 
Завлеиваше препаратовъ 329. 
— — предварительное 329. 
Зародышевый мшокъ. Его строеше и 

развите у Сарзе]а Багза разфог1з 
306; Мопофгора Нурорбуз 296; ор- 
хидныхъ 299; Тогеп1а азлаез 301. 

— яйцевой аппаратъ 298. | 
Зародышь. Его строен!е и развит!е у 
АПзта Р]еп4асо 307; Сарзеа, рагза, 
розбог1з 304; Р1еез уи]0ат 270. 

— придаточные зародыши у СИгиз 318. 
Зиготы Мисог Миседо 234; Узаерег1а 

3е38118 232. 

Иголки. англуйск!я 9. 
Известь, щавелевокислая. Въ яйчеко- 

вомъ сокё Ве уц|хаг! 50; Лт1з Йо- 
тепНпа 93; Воза зетрегНогепз 16. 

— реакции 50. 
— сврнокислая. Употр. 191. 
— Фосфорнокиелая. Употр. 191. 
Иммерсюнныя жидкости 106. 210. 
Инулинъ. Обнаружене подъ михроско- 

помъ 54. 
— серокристаллы 54. 
Источники свёта, искусственные 209. 

Тодгрюнъ. Употр. 90. 286. 
— муравьиная кислота. Употр. 324. 
— уксусная кислота. Употр. 324. 
Тодь въ алкоголь. Употр. 21. 43. 45. 
— въ водЪ. Употр. ‚21. 
— въ глицерин, Употр. 31. 

УкАзАТЕЛЬ ШГ. 

Кали, укеусиокиелое. Употр. 160. 164. 
— хлорноватнокиелое. Употр. 107. 
— здкое. Употр. 21. 43. 17. 100, 131. 

145. 160. 164. 240. 251. 268. 213. 
279. 231. 301. 305. 308. 

Камб1й иежпучковый 102. срав. роетъ 
въ толщину, сосудистые пучки. 

Комедь. Употр. 264. 304. 
Камблльныя клВточки 96. 
Камениетыя клдфточки груши 51. 
Каиоора. Употр- 218. 
Канадевй бальзамъ. Употр. 215. 329. 
— — въ ксилоль. Употр. 216. 
— — въ терпентинв. Употр. 9%. 210. 
— — въ хлорофорив. Употр. 90. 
Капли масла. Оптическая свойстве 32. 
Карболовая кислота. Уипотр. 219. 2817, 

288. 308 
Карминовокислый зммон1акъ, Гойерь 

188. 
Кариинъ квасцовый, 

карминъ. 
— Биля. Употр. 188. 
— борный. См. Борный карминъ. 
— уксуснокислый. Употр. 100. 
Квасцовый кариинъ. Употр. 90. , 
Квасцы, водный растворъ. Употр. 189. 
Кедровое масло. Употр. 210. 
Кистоки 9. 
Клвточки. многоялерныя 42. 
Кльточное ядро. Окрашиване ядра см. 
Двлене ил®точнаго ядра. 

-— его отношене къ оплодотворен!ю 
298. 

— — его строенйе въ покоющемея с0с- 
тояни 320. 

— Двлен1е см. Двлеше клвточнаго ядра. 
— у РепеИИиюш сгазфасеит. 238; Бр1- 

госуга 192; въ волоскахъ Тга4евз- 
сапа уготиса 319; въ цввтени Тга- 
Чезсам а ч11701116а 286. 

Кльточный сокъ см. Ячейковый сокъ. 
'Кожура свмени. Строеме у СарзеПа 

Ъитза разфог!5 304. 
Колленхима 100. 
Конс! волосъ. См. Волоеъ воневй. 
Ковусъ возростаня. Дифоеренцировка 

конуса возростан1я. Дерматогенъ 160; 
плеромз 160; периблемо 160; столбикъ 
периблемы 172. 

— — методы изельдованя 158. 159. 
160. 163. 164. 

см. Квасцовый 

— въ 1одистомъ кали. Ушотр. 21. 25. — — проевётлене 160. 163. 
51. 181. 192. 229. 233. 244. 245. 246. 
249. 264. 286. 

Кали, эзотнокислое, Унпотр. 191. 
— двухромовокислое. Употр. 55. 

— — строенйе его въ стеблё Апе10- 
зрегшзе 160; Едиве ит этуепве 164; 
Еуопутиз )даропеиз 161; Н1рратв 
Уи аг13 158; въ корив Нот4еита 



Указлткль ПТ. 

уц] саге 169; Рфег1в сгейса 175; Тнза 
‚ 06е19еп4э115 172. 
Корралинъ (въ 30°/, раетворф углекис- 

лаго натра). Употр. 87, 92. 96. 91. 
100. 114. 121. 130. 141. 

Корневой зехликъ голосвмянныхъ 172; 
Ногдеит ушюоаге 169. 

Корень. Анатомическое строен1е корня 
у Асогиз Оматлоз 130; АШаш Сера 
128; 1г13 Погепйта 131; Капапеи [в 
терепз 132; 'Гахиз. Бассаёа 132. 

Крахиальныя зерна. Ихъ строенме въ 
вестиндекомъ ' арроурутв 19; въ ое- 
тиндекомъ арроурутв 18; въ Еч- 
рога ПеНозеор1а (млечный сокъ) 
20; въ Еарвога зр1еп4енз (14) 20; 
въ 115 сегталуса 48; въ картоФель- 
номъ клубнВ 13. 15; въ овсВ 19; въ 
пшеница 19; въ Тг/Исата @пгиаш 19; 
въ Фаеоли 18. 

— — яхъ отношен!е къ нагр ван1ю 23. 
— — открыт1е небольшихъ количествъ 

крахмала, 43. 
— — отношене къ реактивамъ. Рас- 

творъ 1ода 21; вдкое кали 21. 
—— полуеложныя 11. 
— — еложныя 11. 
— — елоиетоеть 14. 
Крахмальная слизь см. Слизь. 
Кремнеземные скелеты. Приготов. 196. 
Кристаллъ-паласть-лакъ. Употр. 30. 
_Кровяная сыворотка. Употр. 222. 
Жеилемо см. сосудистые пучки, 
Ксилолъ. Употр. 210. 216. 
Культуре бактерй см. Методы культи- 

вирован1я бактерай. 
Куриный бьлокъ см. Бвлокъ куринаго 
* яйца. 
Куски дерева изъ тополя. Употр. 303. 
Кутикула. Резкци 66. 
Кутинъ. Резакщи 61. 

Лавендовое масло. Употр, 399. 
Лепестокъ. Его строене у Рарахег ВЪое- 

ав 157; у Уетразсат п1отит 156. 
Лейкоплясты [118 сегтат1еа 48; въ во- 

лоскахъ тычинокъ Тга4езеарИа 35; 
УегЪазеат п1стит 45; Тгадезевина 
утееа 61. 

Лимонная кислота. Употр. 288. 
Липа см. ТИа рагу На. 
’Липовое дерево. Употр. 303. 
Листъ. Анатомическое строене хиста 

Езсиз вЦуаМеа 153; Миа ппач- 
186 та 176; Виа птаео\етз 149; 
брьаепат `асшеоа, 178. 
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Листь. Влян!е м\стонахожденя но 
строенйе листа 155. 

— механичесяя приспоеобленая 154. 
— распредвлене и хункщн хлорофил- 

лоноеныхъ кльточекъ 155. 
— ткани листа’ аесимиляц1онная 155; 

вентиляц1онная 156; паренхино нер- 

вовъ 156; тренспирац1онная ткань 156. 
Дупа 7; зиланатическая 1. 

Магнезя, сБрнокиелан. Улотр. 191. 
Масло душицы (01. Ог1овпт) 328. 
Масла, зеирныя. Реакции 34. 
— жирныя. Реакц1и 32. 
Москенлакъ. Употр. 90. 210. 329, 
Мацерацонная смёсь Шульце. Употр. 

107. 145. 
Межкльтные ходы. Лизигенные 84. 
— — схизогенные (шизогенные) 84. 
Методы культивированя бактерай 203. 

247 и слвд. 
— — — Агеръ-агаръ 222, 
— — — Аппараты. Мвста ихъ пр!об- 

ратеня 224. 
— -- — Влажныя камеры 219. 224. 
— — — Желатинная культура 221. 
— —.-- Юровяная сыворотка 222. 
— — — культура на предметныхъ пла- 

стинкахъ 223. 
— — — Методъ оракц1онированя 221. 
— — — Методъ разбавлещя 221. 
— — — Ящики съ двойными станками 

дия культуръ (Уесе4аМопвказеп) 224. 
Механическая система 86. 
Микопротеинъ 204. 
Микрозомы 23. 
Микрометрическ:й винтъ 11, 
Микроскопы. Указан!е удобныхъ ком- 

бинацай 1. 
Микроскопъ, сложный (Штативъ Цейс- 

са) 11 
Микротомъ. Употр. 65. 167, 
— Прюбрёт. 65. 
Миллоновъ реактивъ. Употр. 95, 
Млечный сокъ 84. 
Млечныя трубки. Ихъ строеше у СЪе- 

Паовптат тауаз 99. 
Медь, уксуснокиелая окись. Употр. 52. 
— сврнокиелая. Употр. 53. 

Нэгр®вательные столики 22. 
Нажимы 12. 
Нарьзка винта бослефу-зегеуу 6. 
Натръ, еврнокислый. Употр. 212. 
— звдкШ. Улотр. 52. 
Нигрозинъ. Употр. 19. 96. 
— пикриновая кислота 218. 
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Нятраты, иикрохимическя резкц1и 53. 
Нитриты, микрохимическ1я резкц!и 53. 
Ножка микроскопа 11. 
Нутац!я осциллярй 201. 

Обозначен1е препаратовъ 18. 
Обращающая изображене призма см. 

Призма. 
Объективы для гомогенной имиереи. 

Праобрвт. 4. 
— — — < Употр. 164. 206. 
— дия водной иммереш. Пр1обр. 4. 
— . Употр. 16+. 206. 
Окись желвза, сврнокиелая. Употр. 55. 
Окрашиван{е бактерай 209. 214. Сравн. 

отдвльные объекты, которые должны 
быть окрашены. 

— — двойное 90. 
— — содержимаго клёточекъ Билев- 

скимъ карминомъ 188; Гренахеров- 
скимъ карминовокислымъ ами1акомъ 
188. См. кромз того отдельные епо- 
собы окрашиван1я. 

Окуляръ, обращающий изображеше. Упо- 
требл. и пр1обр. 7. 

Оливковое маело. Унотр. 32. 
Ольховыя вътви. Реакцли на танинъ 56. 
Оогон!й пероноспоровыхъ 237; Уамейе- 

т1а 3е38113 231. 
Ожлодотворене у Магсвап Иа ро1утог- 

рЬа 250; Мопобгора Нурорйуз 298, 
Регопозрогеае 237; Р1ега уи|саг!8 
216; Тогеша аззамеа 300; Увиерена 
9е981115 232. 

Орхидныя. Зэароодышевый мзшокъ и 
оплодотворенше 299. 

Оевзтительный приборъ Аббе 5. Употр. 
208. 211. 

Освзтительные приборы другой кон- 
струкщи 5. 

— — Употр. 209. 211. 
Оевзщен!е на темномъ долв зрвшя 263. 
Осеннее бурое окрашиваве 47. 
— желтое окрашиване 41. 
— красное окрашиване 41. 
Осмлевая кислота. Употр. 38. 215. 249. 
Остиндевй арроурутъ 18. 
Отыскиван1е опредвленнаго мзета въ 

препаратв 219. 

Лалисэдныя кл&точки 150. 
Перекрашенные препараты. Обработка 

тавихъ препаратовъ 189. 
Переноспоровыя. Антериди 237. 
— Оплодотворене 237. 
— Ооговй 231. 
Пикрино-элкоголь. Употр. 188. 193. 

УклдзатЕЛЬ ПТ. 

Пикрино-анининбляу. Употр. 90. 334. 
— нигрозинъ. Употр. 90. 324. 
Пикриновая кислота. Употр, 188. 198. 
Пикрокарминъ. Употр. 216, 
Пинсетъ стальной 6. | 
Питательная жидкость для бактерий см. 

Методы культивирован!я бактер!й; для 
прзеноводныхъ водорослей 191. 

Пиреноиды у С]адоррога в1отегада 187;. 
Эраговуга та] азеи]а 192. 

Плазмализа 192, въ волоскохъ тычи- 
нокъ Тгайезсап а 39. 

Плодъ. Его строене у АНвша Р]ал- 
$асо 309; СИгиз ушоаг18 314; Рга- 
03 Фотез са 311; Ругиз Ма! ав. 312. 

— его развит1е у СИгиз ущ]саг1з 316. 
Пляцента. свободная цевтральная у Рг1- 
шие 292. 

Покровныя стекла. Пр1обр. 8. 
— — горматъ и толщина 8. 9. 
Полоски, защищающ!я  препарататъ 
(Зевабезеит) 39. . 

Поры, окаймленныя, у Рив зЙуезфЕ 8 
59. 

— односторонная, 106. 111. 
— простыя, у Асаг1еиз еаторез115 185; 
Вез ушам 50. 

— перенонка, замыкаютщая пору 60. 
— торусъ 60. 
— въ корВ ем. пробковыя чечевички. 
Предметный микрометръ. Пробр. 8. 
Предметныя пластинки (стекла). Пр:- 

обр. 8. 
— — Форматъ 8. 
Предметный столикъ, нагр®ветельн. 22. 
Предростокъ Ро!уро@1тат ушюаге 261. 
Препараты. Оохранеше -окралиенныхъ 

препаратовъ 190 см. Препараты въ 
прокъ. 

— удалене изъ нихъ воздуха ем. Воз- 
духъ; пылинокъ 921. 

— въ прокъ. Пригот. 21. 89. 
Препарирныя ножницы 9. 
Препарирный (простой) микроскопъ ем. 

Симплексъ. 
Препарироване подъ иикроскопомъ 21. 
Придаточное ядрышко (рагапас]ео1 3) 

324. 
Призма, обращающая изображеше. Упо- 

требя. и пмобр, 1. 
Пробка. Строев!е и развитше у Суйзив 

Таъогрвит 144; О@оегсиз зарег 145; 
В1Ъез гиргита 146; башЪиецв п1ета 
142. 

.| — Реакции 145. 
— окрашиване 145. 
— ствнки клвточекъ, ихъ строеше 144. 



УказАТЕЛЬ ПТ. 

Пробковые куски для дзланя тонкихъ 
разрвзовъ. Употр. 65. 303. 301. 

Нробковыя чечевички (бугорки) Зат- 
Бисиз п1ога 143. 

Пробные объекты 197. 
Прокамб1й 162. 
Проетой микроскопь см. Симплекеъ. 
Протеиновыя зерна см. Алейроновыя 

зерна. 
Протеиновые кристаллы см. Бвлковые 

кристаллы. 
Протоксилема 85. 
Протонема 140. 
Протоплазма. Индиоерентныя полосы 

41. 4%. 
— Ротошия 41; см. 

топлазмы. 
— Сокращене ем. Плазмолиза. 
— Циаркулящя 40. 
Протофлоэма 85. 
Пузырьки воздуха въ жидкости, вт, ко- 

торой производится наблющене, Спо- 
собъ ихъ узнавать 16. 27. 

Пшеничная мука. Изолвдоване крах- 
мала 19. | 

Пыль. Удолемеен изъ препаратовъ 27. 
Пыльникъ, его строен1е и развите у 

Нетегоса]18 Ра]ча 280; у ШИат 
284; у Тгафевсапйа у1ге11еа 285. 

Пюпитръ для риеованя 8. 
Разрёзы. Изготовлене разрЪзовъ 23.58. 
— очень тонкяхъ предметовъ 117. Срав. 
Бузинная серцевина. Глицериновая же- 
латина. Куски пробки. Куски дерева 
изъ лицы. изъ тополя, Сердцевина 
подсолнечника, Целлоидинъ. 

Движен1е прото- 

Разъединене клёточекь поередетвомъ 
мацераци 107. 

Распредвлен1е сосудистыхъ пучковъ въ 
ленесткв Уегразсит, плоти 156. 

Растворъ сахару. Употр. 39. 289. 
— — 33/,. Употр. 297. 299. 300. 
Рафиды 95. 
Ревкции на древесину 62. 113. 
— на сахаръ. Бароёдовекая 52; Фел- 

линга 52. 
Рисовальная призма. Примвнене 1. 35. 
— — Аббе Т. 35. 
— — съ двумя призмами 8. 31. 
Рисоване микроскопическихъ объектовъ 

16. 35. 
Ржавчинниковые грибы см. Риес11а 
стат. 

Розанилинв!олетъ, Ганштейна. Улотр. 
19. 81. | 

Ростъ въ толщину. Вторичный въ стеб- 
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лв Аг! 0106 Ма Э1рно 81; въ корнё 
Тахиз рассаба 132. 

Рость въ толщину, не нормальный, 
вторичный у Огасвепа гофга 95, 

Ручки для иголовъ 9. 
Ручной зажимъ 9. 
— — Его употр. 23. 
Рашетчатыя (ситовидныя) трубки Су- 
сотра Реро 1723; Гусороф ти сот- 
р!эпафат 141; Раз э]уез“4 115; 
Та рагу ЮЦа 118; Де» Ма1з 85. 

— — каллюсъ (мозолиетая пластинка) 
89. 145, 126. 

— окрашиване 89. 115. 
р8шетчатыя пластинки 89, 
рвшетчатыя поры 115. 
составъ содержимаго 89. 

Сэхарная свекла см. Вефа уп]оат5. 
Сахарный тростникъ см. басевагат 
оешагит. 

Сахаръ. Сяособъ обнаруживать его въ 
грушв 52. въ сахарной свеклВ 52. 

Сафранинъ см. Шафранинъ. 
Сегнетова соль. Употр. 59. 
Сердцевина подсолночника. Употр. 65. 
— — добыван!е 65 | 
Сердцевинные лучи. Ихъ строенше у 
Рлаз зШуезыв 114. 116. 

— — вторичные 104. 
Сердцевинная трубка (сердцевинное вла- 

талище) 10°. 
Симплексъ, Описане 27. Употр. 21. 
Синергиды ем. Зародышевый мЬшокъ. 
Скальпели 9. 
Оклеренхима 52. 
Слива см. Ргопиз дотезыеа. 
Слизь, ‘изъ ценлюлеза происшедшая 96. 
— изъ крахмала 96. 
— окрашиване 96. 
Слоевище Апарфус Ма еаг15 185; Маг- 
сапа ро]угогрьа 119. 

Сложный микроскоиъ 6. 
Слюдянын пластинки. Употр. 196. 
Смола. Резкци 113. 
Смоляные ходы. Ихъ строен1е у Рав 

зЙуезёт1з 112. 116. 
Сопрововдающия клзточкн(бее ие еп) 

85. 89. см. Рвшетчатыя (ситовид- 
ный) трубки. 

Сосуды СиеитЬИа Реро 123. срав. Сосу- 
дистые пучки. 

Сосудистые пучки. Ихъ строен1е въ 
листв 113 Погепипа 90; въ черешив 
Ро]урофата учете 138; Зео]ореп- 
агат ушШеаге 139; въ стеблв СВе]1- 
дошли та]пз 99; СисигЬ&а Рер- 
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122; Огасзепа гифга 94; Рег а411- 
Ипа 136; Валопец! аз герепз 97; 7ех 
Ма!в 82; въ корив Аеогиз Са]атиз 
130; АШат Сера 128; Вапалеч] аз 
герепз 132. . 
— Бргколляторальные 122. 

Гадромъ 84. 
Древесинная их чаеть 84. 
Замкнутые (закрытые) 82. 
Воплятеральные 85. 
Ёсилема (ксилемъ) 84. 
Лептомъ 85. 
Листовые (Б]аесепе) 159. 
Лубовая ихъ часть 85. 
Местомъ 85. 
Окончанля 15%. — 
Окрашиване 85. 81. 88. 
Открытые 91. 
Протоксилема 85. 
Протоенозма 85. 

— Рьшетчатая часть 85. 
Сосудистая часть 84. 
Стеблевые (ЗЗатшерепе) 159, 

— Флоэма (олоэмъ) 85. 
Сосудисто - пучковый цилиндръ корней 

128. 
Сперматозоиды Магейан Ца ро!утогрВа 

248; Миаш ПВогпцш 252; Ро{уро- 
Чат ушеате 263; Узлепег!а 232. 

— Фиксироваве ихъ у папоротниковъ 
264. 

Спермащи Аес11а т ВегЪег141в 241; Апз- 
реуе а саг! 246. 

Спермогон\й Аес11ит ВегЪег191з 239; 
Апарбуе а сШаг!5 246. 

Споранти. Ихъ строеше у Азрашт 
ЕШх шаз 260; Миеог Маседо 234; 
Бео]орепагат учеаге 259; Зе]ав1- 
пеПа МагёетзИ 266. 

Спориди Риесйиа стата!тв 242. 
Споранг!й. Его строенме у МагератИв 

ро]ушогрва 251; Милцза Вогпиш 254, 
Споры. Базидоепоры Влиз5а]а гарга 

243. 
— Зооспоры С1а4орБога с1отегада 227, 
— Макроспоры 267. 
— Микроспоры 267. 
— Телеутоспоры Рисейа стала! т1в 249. 
— Уредоспоры Риесп1а стат т13 242, 
Способы заключен1я для изготовлен1я 

разрёзовъ см. Разр®зы. 
Стволъ, Его анатомичеекое строене у 
Аг о1ос На 51рЬо 100; Гусоро@1а тт сош- 

р1апайаш 139; Раоиав вчезг1з 109; 
ТИ1а ратуНоПа 118. 

Стекляныя пластинки для некрываня 
часовыхъ стеколъ 9. 

УказАТЕЛЬ ПТ. 

Стекляныя трубки 9. 
Стекляный колпакъ, высовй 9. 
— -—— низки 9. 
— шаръ (ЗевизегКкире!). Употр. 209. 
Стекляныя пзлочки 9. 
Столбикъ микроскопа 11. 
Столбикъ плодника 291. 
Ствнка кл®точекъ (оболочка). Ея строе- 

н1е въ эндоепермв ОтпИВораат ит- 
ЪеПэабит 57; у Ршощама 113 
194; у Ршаз зПуезёт1в 61; у Финика 
58. 

— — нолоеватоеть 53. 56. 
-— — одревеснзвшая. Реакция 62. 113. 
— — опробкованная. Строеше 144; ре- 
акщи 145. 

— елоистоеть 51. 
— — есрединная плаетинка 57. 
Субериновая резкщя 145. 
Схизогенныя (шизогеныыя) межкл®т- 

выя прострэнства см. Межклвтныя 
пространства. 

Сыворотка изъ крови рогатаго скота 
223. 

— изъ крови овецъ 223. 
Сфия. Его строеше у АИзша Р]атцасо 

308; СарзеПа Битва разфот1з 303; Р1- 
се уш1ааг1з 219; Ргапиз вотезИса 
311; Ругиз соттимт18 312; Тест 
уп]сате 26. 

— Методы изедвдованя 303. 
Съмянное ядро (Зрегтакегл) 298. 
Свыяпочка. анатролная 295. 
— зародышевый мёшокъ см. Зароды- 

шевый мВшокъ. . 
— кампилотропная' 306. 
— микропиле 295. 
— развите и строеше у АсопПам Ма- 
рез 294; СарзеИа Ъигза равфог18 
304; СИгив 317; Рвеа уп]сат!в 277. 

— разрвзы 295. 
рубчикъ (сВа]ала) 295. 
свмяносецъ (Ёап1ео 113) 294. 
шовъ (гарне) 295), | 
ядро еБмяпочки (поееПив) 295. 

Свра. Въ содержимомъ вльточезъ бак- 
терйй 212. 

Сврная кислота. Употр. 50. 51. 51. 61. 
67. 70. 129. 196. 282. 281. 288. 333. 

Сврнокислая окись желвза. Употр. 55. 
Сърнистый угферодъ. Употр. 212. 

Тавинныя реакили см. Дубильное ве- 
щество. 

Терпентинное масло (скипидаръ). Упо- 
требл. 210. 215. 

Тянктура алькенны. Улотр. 32. 113. 
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Тиршевекй борный кврыинъ ем. Бор- | Цввтень. Строене цвётени у Аевав 
ный карминъ. 

Точка возростан1я у Мебхсет1а Рагсада 

Троетниковый сахаръ, какъ реактивъ 
ем. Растворъ сахару. 

— — какъ раздражитель для спермато- 
зоидовъ мховтъ 965. 

Трубка микроскопа 11. 
Тушь. Употр. 214. 

Уксусная кислота. Употр. 32. 33. 50. 
76 160. 164. 

— — 15/ 328. 
— — 25/ 299. 
— — 389), 52. 
— — генщановолетъ см. Генщанов1о- 

летъ. ` 
— — метильгрюнъ ем. Метильгрюнъ, 
Уредоспоры ем. Споры. 
Установка, грубая 13. 
— точная 13. 

Фасоль, крахмалъ. Его етроенйе 18. 
Феллинга растворъ. Приготовл. 52, 
— — Употр. 59. 
Феллогенъ 142. 
Феллодерма у Кез гафгиш 146. 
Фениламинъ 214. 
Фиксирован!е содержимаго кльточекъ 

посредетвомъ пикриновой киелоты 188; 
хромовой кислоты 188; хромовой ук- 
сусной кислоты 188; см. Двлейе ядра, 
Кльточное ядро. 

Флороглюцинъ. Употр. 62. 
Фукеинъ. Употр. 209. 214. 

Хлоралгидратъ. Употр. 43. 2179. 287. 
288. 

Хлористое желвзо. Употр. 55: 
Хлористый натръ. Употр. 191. 
Хлороплясты см. Хлорофильныя зерна. 
Хзорофильныя зерна. Ихъ етроеше въ 

предросткахъ пепоротниковъ 44; у 
. Рапаг1а Бустотенеа 49. 
— — ихъ двлене 43. 
Хлоръ-цинкъ-1одъ. Употр. 51. 54. 57. 

58. 61. 66. 10. 82. 117. 121. 145. 
186. 198. 218. 240. 

ХроматоФоры цвзтовъ А4оп18 Йатие- 
из 46; Тгораео]аш тадиз 44. ‹ 

— корня Озиемз Сагофа 47. 
Хромовая кислота. Употр. 62. 145. 196. 
— — 0,5% 215. . 
— — 20%, 196. 
— — 25% 282. 281. 289. 
Хромово- унсусная кислота*1°/.. Употр. 

289; А1аса говеа 287; Ахез 289; 
Са]ала уц]с1г15 282; СисагЬ {а 288; 
Енеа 289; Нетегоса]11в Тата 282; 
Гепесо]ат 287; Ма]уа сг1зра 287; М1- 
позеае 289; Оепо{Ъега епт! 287; 
Ршаз эИуези1з 270; Вмододепагоп 
289; Тахиз раесафа 271; Тгадезсат а 
ятейиеа 285. 

— Калёточныя ядра 286. 
— Образеване цвётневыхъ трубоктъ 288. 
— Проевътлене 987. 
Цезлоидинъ. Употр. 295. 
Целлюлезъ. Резкци 51. 57. 
Цериновая кислота. Реакции 145 
Цинковая этажерка 9. 
Цистиды 244. 

Часовыя стекла 9, у 
Чернильные орлшки. Ихъ строене 55; 

содержан!е дубильнаго вещества 55. 

Шафранинъ Употр. 90. 216. 
Шеллакъ въ 2беол алкоголв. Употр. 

329. , 
Шипы розы. Анатом. строене 76. 
Шишки голосвмянныхъ. Строене и мор- 

Фологическое значене 274. у 
Штативъ, Цейса сем. Микроскопъ. 
Шульцевекая мацерзц!онная см*%сь. Упо- 

требл. 107. 145. 

Электрическ!й калильный свЪтъ. Упо- 
требл. 209. 

Экстракть вишневего деревз. Улотр. 
62. 

Эндодермисъ. Его строене въ коряв 
Аеогиз Саатиз 130; АШашт Сера 
128; [115 Йогепыюа 131. 

— наружный 129. 
Эндоспермъ. Его развите у Мопогора 
Нурорцуз 298. 

Энцохромовыя пластинки у Рипи1ега 
У11141з 195. 

Эпидермисъ. Его строен! у А10ё п1- 
5т1еапз 69; [113 ЙогепИпе 63. 

Эпидермоидальный слой 129. 
Эеиръ. Употр. 32 145, 296. 

Яблочная кислота, въ вечествв епеци- 
Фическато раздражителя спериатозои- 
довъ папоротниковъ 265. 

Яйневой аппаратъ ем. Зародышевый 

м шокъ. 
Ячейковый сожъ, син! 46; желтый 46; 
пурпуровый 45; розовый 46. 47. 

Ящики длн преператовъ. Пробр. 9. 
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Строка. 

13 снизу 

4 сверху 

2 снизу 

18 сверху 

20 сверху 

3 свизу 

2 ерерху 

15 — 

3 въобъяен. 
ФИР. 17. 

12 сверху 

14 — 

11 — 

12 свизу 

1 сверху 
2 — 

9 

5 снизу 

6 сверху 

ЗАИВЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ. 
—ЩщЩщ—Щ 

Напечатано. 

такъ при 

спимаютъ 

разематриваемы 

(Фиг. 6). 

диетиллированизя 

рёжче 

инс?рументамъ 

твля 

бвлковыя 

кислотв. 

оптичееки-одноноены 

еВки 

соединяются 

яепаго 

пего 

ровную 

увеличен1я 

старатьса 

плаемолизе 

пигмептъь 

тей же 

мелкя 

Тторасо ата 

нередко 

букв 

впечатнен1е 

время 

мельня 

удлиненные 

Самые обыкновенные 

ня 

хроматогоръ 

Долэжено быть. 

такъ какъ при 

снимзютъ 

разематриваемыя 

(Фиг. 8). 

дестиллированная 

р8зче 

инструментомъ 

тфла 

бвлковые 

кислоты 

оптически-одноосны. 

сВтки . 

‘соединяетея 

яснаго 

него 

равную 

увеличене 

стараться 

пяаемолизы 

пигментъ 

той же 

мелк1е 

ТгораеоТ ати. 

нервдко 

буквы 

впечалви1е 

время 

мелкя 

удлиненныя 

Самыя обывновенныя 

на 

хроматогоровъ 



Строка, 

15 

21 

16 

сверху 

сверху 

енизу 

сверху 
снизу 
сверху 
снизу 
сверху 

снизу 

скёрху 

снизу 

сверху 
енизу 
сверху 
снизу 

Напечатано. 

мыя 

эвцентричеекое 

пятнышка, предетавляюшя 

перезерическихь ^ 

нзкоторые 

наружн!й 

-занныя 

воприкасаются 

конновЪ 

пЯтНыШ ка 

наружнихъ 

воековый 

волокнисто-сосудистый 

наружн1й 

покрышечнаго 

самими 

Вп 

слвдуеть 
наружнемъ 

волокнието-сосудиетаго 

тоньше 

принадлежать 

удваиваются 

темнературь 

Разрвзъ 

Еуега 

Когомъ 

<) 
«ЦИиСТИДЫ», 

срединой 

1одрюнъ 

бое, 
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Должно быть. 

мые | 

эксцентрическое 

пятнышки, представляющ:я 

перихерическихъ 

нзкоторыя 

норужный 

-занные 

соприкасается 

концовъ 

пятнышка 

наружныхъ 

восковой 

сосудистый 

наружный 

покровнаго 
самыми 

Въ 

елвдуютъ 

наружномъ 

восудиетаго 

товьш1е 

принадлежать 

удвзевается 

температурв 

Разрьзы 

Еггега 

КосЪ’омъ 

(3) 
«цистиды» (с), 

срединной 
Зодгрюнъ › 

бое — 

я 


